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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная   основная   образовательная   программа   начального   общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) –  это 

образовательная программа,   адаптированная   для   обучения   этой   категории   

обучающихся   с   учетом особенностей   их   психофизического   развития,   

индивидуальных   возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.       Адаптированная   основная   образовательная   

программа   начального   общего образования  обучающихся  с  ЗПР   (вариант 7.1) 

МБОУ  «Рыбинская СОШ»   (далее   –  АООП  НОО обучающихся   с  ЗПР вариант 

7.1.)   разработана   в   соответствии   с   требованиями   федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями   здоровья   (далее   —  ФГОС   

НОО обучающихся   с   ОВЗ),   предъявляемыми   к  структуре,   условиям   

реализации   и планируемым   результатам   освоения  АООП   НОО  обучающихся  

с  ЗПР   с  учѐтом ФАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР,   а  также  с  учѐтом  

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Нормативной  базой  для  разработки  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  

МБОУ «Рыбинская СОШ» являются:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 ФЗ (в действующей редакции);  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22  марта  2021  г.  N  115  

г. Москва  "Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по   основным   общеобразовательным   программам   

-  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования";  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03 февраля 2015 г., регистрационный номер 

35847) (в действующей редакции); 

Федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1023, 

зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2023 г., регистрационный номер 

72654);  

Санитарные правила  СП 2.4.3648-20. утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от  28.09.2020 г. 

Устав МБОУ «Рыбинская СОШ». 

Цель и задачи реализации 



 
 
 

3 
 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «Рыбинская СОШ» 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование   общей   культуры,   духовно-нравственное,   гражданское, 

социальное,  личностное   и   интеллектуальное   развитие,   развитие   творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение   планируемых   результатов   освоения   АООП   НОО,   целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых   личностными,   семейными,   общественными,   

государственными потребностями   и   возможностями   обучающегося   с   ЗПР,   

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление   и   развитие   личности   обучающегося   с   ЗПР   в   еѐ 

индивидуальности,  самобытности,   уникальности   и   неповторимости   с   

обеспечением преодоления  возможных   трудностей   познавательного,   

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 

образования; 

обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего 

образования; 

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; 

использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной работы; 

участие   педагогических   работников,   обучающихся,   их   родителей   

(законных представителей)   и   общественности   в   проектировании   и   развитии   

внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, села). 
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Принципы  и  подходы  к  формированию  АООП  НОО  обучающихся  с  

ЗПР  в МБОУ «Рыбинская СОШ». 

В  основу   разработки  и  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР   

МБОУ «Рыбинская СОШ» заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Дифференцированный   подход   предполагает   учет   особых   

образовательных потребностей   обучающихся   с   ЗПР,   которые   проявляются   в   

неоднородности   по возможностям освоения содержания  образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП 

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

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР будут  реализовываться   в  

соответствии  с  дифференцированно  сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к: 

структуре АООП НОО; 

условиям реализации АООП НОО;  

результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО  обеспечивает   разнообразие   содержания,   предоставляя   обучающимся   с   

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.    

Деятельностный   подход   основывается   на   теоретических   положениях  

отечественной  психологической   науки,   раскрывающих   основные   

закономерности  процесса   обучения   и  воспитания   обучающихся,   структуру   

образовательной  деятельности   с   учетом   общих  закономерностей  развития  

детей  с  нормальным  и  нарушенным развитием. 

Деятельностный   подход   в   образовании   строится   на   признании   того,   

что  развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-

практической  и  учебной).  

         Основным   средством   реализации   деятельностного   подхода   в   

образовании  является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  

предметно-практической  деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. В  контексте  разработки  АООП  НОО  

обучающихся  с  ЗПР  реализация  деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности  и  поведения,   возможность   их   самостоятельного   продвижения   в   

изучаемых  образовательных областях; 

существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению,   

приобретению  нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе  

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только  
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических  результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и  жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В   основу   формирования   АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР  МБОУ 

«Рыбинская СОШ»  положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МБОУ «Рыбинская СОШ» 

разработана в  соответствии   с   требованиями   федерального   государственного   

образовательного стандарта  начального   общего   образования   для   обучающихся   

с   ограниченными возможностями  здоровья  к  структуре  адаптированной  

основной  общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения, а также федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Структура   АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   МБОУ   «Рыбинская 

СОШ» включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Рыбинская 

СОШ», а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный   раздел   определяет   общее   содержание   начального   

общего  образования    и   включает   следующие   программы,   ориентированные   

на   достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный   раздел   определяет   общие   рамки   организации  

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

календарный учебный график; 
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календарный план воспитательной работы; 

систему  специальных  условий  реализации  АООП  НОО  в  соответствии  с  

требованиями Стандарта. 

Вариант  7.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  

образование, полностью  соответствующее   по   итоговым   достижениям  к   

моменту  завершения обучения   образованию  обучающихся,  не  имеющих  

ограничений  по  возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).   

Обязательной   является   систематическая   специальная   и   психолого-

педагогическая  поддержка   коллектива   учителей,   родителей,   детского   

коллектива   и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие   познавательной   деятельности   и   целенаправленное   

формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь   в   освоении   нового   учебного   материала   на   уроке   и,   при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение   обучающемуся   успеха   в   доступных   ему   видах   

деятельности   с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

В  структуру  АООП  НОО  включена   Программа   коррекционной  работы, 

направленная  на  развитие   социальных  (жизненных)  компетенций  

обучающегося  и поддержку в освоении АООП НОО. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный 

вариант основной   образовательной   программы   начального   общего   

образования.   Адаптация программы  предполагает  введение  программы  

коррекционной  работы,  ориентированной на  удовлетворение  особых  

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной  

работы  и  условиям  реализации  АООП  НОО.  Обязательными  условиями 

реализации  АООП  НОО   обучающихся   с   ЗПР   является   психолого-

педагогическое сопровождение  обучающегося,   согласованная   работа   учителя   



 
 
 

8 
 

начальных   классов   с педагогами,  реализующими   программу   коррекционной   

работы,   содержание   которой для   каждого  обучающегося  определяется  с   

учетом  его  особых  образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной   программой   реабилитации   инвалида   (далее   —  ИПР)   в   

части создания специальных условий получения образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся  с  ЗПР   —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  

психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК 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  саморегуляции.  

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения речевой  и  мелкой  

ручной   моторики,   зрительного   восприятия   и   пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень   психического   развития   поступающего   в   школу   ребѐнка   с   

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик  –  от 

практически нормально развивающихся,    испытывающих временные и 

относительно легко  устранимые   трудности,   до   обучающихся   с   выраженными   

и   сложными   по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
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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  способностью   или   неспособностью   

обучающегося   к   освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) адресована обучающимся с 

ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития близкого  возрастной  норме,  но  отмечаются  трудности  произвольной  

саморегуляции, проявляющейся в  условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей   социально-эмоциональной  незрелости.  Кроме  

того,  у  данной  категории обучающихся  могут  отмечаться  признаки   легкой   

органической   недостаточности центральной   нервной   системы   (ЦНС),  

выражающиеся   в   повышенной   психической истощаемости   с   сопутствующим   

снижением  умственной   работоспособности   и устойчивости   к   

интеллектуальным   и   эмоциональным  нагрузкам.   Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени   

выраженные,   дисфункции   в   сферах   пространственных  представлений, 

зрительно-моторной   координации,   фонетико-фонематического   развития, 

нейродинамики  и  др.  Но  при  этом  наблюдается  устойчивость  форм  

адаптивного поведения. 

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 своѐ отражение в   структуре   и  содержании   образования.   Наряду   с   

этим   современные   научные представления   об  особенностях  психофизического   

развития   разных   групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся:  

получение   специальной   помощи   средствами   образования   сразу   же   

после выявления первичного нарушения развития;  

выделение   пропедевтического   периода   в   образовании,   

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
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получение   начального   общего   образования   в   условиях   

образовательных организаций  общего   или   специального   типа,   адекватного   

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность   непрерывности   коррекционно-развивающего   процесса, 

реализуемого,  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное   расширение   образовательного   пространства,   выходящего   

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

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.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а  также специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной   

на  компенсацию  дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и  навыков   обучающимися   с   ЗПР   с   учетом   темпа   учебной   работы   

("пошаговом» предъявлении   материала,   дозированной   помощи   взрослого,   

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в  

образовательном  пространстве  для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный   (пошаговый)   мониторинг   результативности   образования   и 

сформированности   социальной   компетенции   обучающихся,   уровня   и   

динамики психофизического развития; 

обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-

познавательной деятельности   обучающегося   с   ЗПР,   продолжающегося   до   
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достижения   уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  

интереса  к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

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; 

постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом  норм 

поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

развитие    и   отработка   средств   коммуникации,   приемов   

конструктивного общения   и  взаимодействия   (с   членами   семьи,   со   

сверстниками,   с   взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения;  

специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на   

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих  трудностей,  формирование  умения  

запрашивать  и   использовать  помощь взрослого; 

обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации 

(сотрудничество  с  родителями,   активизация   ресурсов   семьи   для   

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых 

результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные - включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
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умения учиться, и межпредметными понятиями, предметным, включающим 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и 

Предметные - включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   с   ЗПР   АООП   НОО 

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно  -  

ориентированных целей  образования,   допускающих   дальнейшее   уточнение   и   

конкретизацию,   что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

- 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. 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

- 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; 

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; 
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 - 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 др.) 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 результаты освоения АООП НОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового   и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  

национального самосознания; 

2)   понимание   обучающимися   того,   что   язык   представляет   собой   

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского   языка  как  государственного  языка  Российской  

Федерации,  языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1)   понимание   литературы   как   явления   национальной  и   мировой   

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
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3)   понимание   роли   чтения,   использование   разных   видов   чтения 

(ознакомительное,  изучающее,   выборочное,   поисковое);   умение   осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4)   достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня 

читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  

техникой чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  

анализа  и преобразования  художественных,  научно-популярных   и   учебных   

текстов   с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)  умение  самостоятельно  выбирать   интересующую  литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение  в  культурно-языковое   поле  своего  народа,  формирование  

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2)   обогащение   активного   и   потенциального   словарного   запаса,   

развитие   у обучающихся культуры владения родным  языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)   формирование   первоначальных   научных   знаний   о   родном   языке   

как системе   и   как  развивающемся   явлении,   о   его   уровнях   и   единицах,   о 

закономерностях   его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и  

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной  родной  речи  как  показателям  общей  культуры  

и  гражданской  позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение  учебными  действиями   с  языковыми  единицами  и  умение 

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1)   понимание   родной   литературы   как   одной   из   основных   

национально-культурных  ценностей   народа,   как   особого   способа   познания  

жизни,   как  явления национальной   и  мировой  культуры,  средства  сохранения  

и  передачи  нравственных ценностей и традиций; 
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2)   осознание   значимости   чтения   на   родном   языке   для   личного   

развития;  

формирование  представлений   о   мире,   национальной   истории   и   

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

нравственности; формирование   потребности   в  систематическом  чтении  на  

родном  языке  как  средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3)   использование   разных   видов   чтения   (ознакомительное,   изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)   достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня 

читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  

техникой чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  

анализа  и преобразования  художественных,  научно-популярных   и   учебных   

текстов   с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  

на основе  изучения  выдающихся   произведений   культуры   своего   народа,   

умение самостоятельно   выбирать  интересующую   литературу;   пользоваться   

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в  устной и письменной форме с 

носителями  иностранного   языка   на   основе   своих   речевых   возможностей   и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)   освоение   начальных   лингвистических   представлений,   необходимых   

для овладения   на  элементарном   уровне   устной   и   письменной   речью   на   

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  

странах,  с  детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика: 

1)   использование   начальных   математических   знаний   для   описания   и 

объяснения  окружающих   предметов,   процессов,   явлений,   а   также   оценки   

их количественных и пространственных отношений; 

2)   овладение   основами   логического   и   алгоритмического   мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  

выполнения алгоритмов; 
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3)   приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять  устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой    истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)   сформированность   уважительного   отношения   к   России,   родному   

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2)   знакомство   с   основными   нормами   светской   и   религиозной   

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3)   понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  

человека  и общества; 

4)   формирование   первоначальных   представлений   о   светской   этике,   о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5)   первоначальные   представления   об   исторической   роли   традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6)   становление   внутренней   установки   личности   поступать   согласно   

своей совести; воспитание   нравственности,   основанной   на   свободе   совести   и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)   сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2)   сформированность   основ   художественной   культуры,   в   том   числе   

на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4)   овладение   элементарными   практическими   умениями   и   навыками   в 

различных   видах  художественной   деятельности   (рисунке,   живописи,   

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1)   сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)   сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4)   использование   музыкальных   образов   при   создании   

театрализованных   и музыкально-пластических  композиций,  исполнении  

вокально-хоровых  произведений,  в импровизации. 

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении  труда   в   жизни   человека   и   общества;   о   мире   

профессий   и   важности правильного выбора профессии;  

2)   усвоение   первоначальных   представлений   о   материальной   культуре   

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)    приобретение   навыков   самообслуживания;   овладение   

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных  конструкторских,   художественно-конструкторских   (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5)   приобретение   первоначальных   навыков   совместной   продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение  первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной   среды   и   умений   применять   их   для   выполнения   учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1)   формирование   первоначальных   представлений   о   значении   

физической культуры   для  укрепления   здоровья   человека   (физического,   

социального   и психологического),   о   ее  позитивном   влиянии   на   развитие   

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

физической   культуре   и   здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3)   формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  

физическим состоянием,  величиной   физических   нагрузок,   данных   

мониторинга   здоровья   (рост, масса   тела   и   др.),  показателей   развития   

основных   физических   качеств   (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов  Всероссийского  

физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и обороне" (ГТО). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных   задач   и   обеспечивающих   становление   

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

-  в   умении   обратиться   к   учителю   при   затруднениях   в  учебном   

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-  в   умении   использовать   помощь   взрослого   для   разрешения   

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

-  в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение   социально-бытовыми   умениями,   используемыми   в   

повседневной жизни, проявляющееся: 
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-  в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения   окружающих   в   

быту предметов и вещей; 

-  в   умении   включаться   в   разнообразные   повседневные   дела,   

принимать посильное участие;  

-  в   адекватной   оценке   своих   возможностей   для   выполнения   

определенных обязанностей   в   каких-то   областях   домашней   жизни,   умении   

брать   на   себя ответственность в этой деятельности; 

-  в  расширении  представлений  об  устройстве  школьной  жизни,  участии  в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

-  в   умении   ориентироваться   в   пространстве   школы   и   просить   

помощи   в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-  в   умении   включаться   в   разнообразные   повседневные   школьные   

дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

-  в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами   

социального взаимодействия, проявляющееся: 

-  в расширении знаний правил коммуникации; 

-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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 и т.д.; 

-  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, проявляющаяся: 

-  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

-  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  

окружающей  предметной  и природной среды; 
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-  в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

-  в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

-  в   умении   накапливать   личные   впечатления,   связанные   с   явлениями 

окружающего мира; 

-  в умении    устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

-  в   умении   устанавливать   взаимосвязь   общественного   порядка   и   

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

-  в   развитии   любознательности,   наблюдательности,   способности   

замечать новое, задавать вопросы; 

-  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

-  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, 

проявляющаяся: 

-  в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  

разного статуса,  с  близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в  школе;  со  

знакомыми  и незнакомыми людьми; 

-  в   освоение   необходимых   социальных   ритуалов,   умении   адекватно 

использовать  принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и  

общаться  в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои  чувства,   отказ,   недовольство,   

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

-  в   освоении   возможностей   и   допустимых   границ   социальных   

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-  в  умении  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и  

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 
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-  в   умении   применять   формы   выражения   своих   чувств   

соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР отражают: 

способность   усваивать   новый   учебный   материал,   адекватно   

включаться   в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение   эффективными   способами   учебно-познавательной   и   

предметно-практической деятельности; 

стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  предметно-

практической деятельности; 

умение  ставить  и  удерживать  цель  деятельности;  планировать  действия;  

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности;  

осуществлять   словесный   отчет   о   процессе   и   результатах   

деятельности;  

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования   к   результатам   освоения   программы   коррекционной   работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Направление внеурочной  

деятельности  

Планируемый результат (выпускник научится или 

получит возможность научиться) 

Общеинтеллектуальное   ‒  умению  слышать  и  слушать  партнера,  уважать  

свое  и  чужое мнение,  учитывать  позиции  всех  

участников  общения  и сотрудничества;  

‒  умению  планировать  и  реализовывать  

совместную  

деятельность,  как  в  позиции  лидера,  так  и  в  

позиции  рядового участника;  

‒  рациональным  приѐмам  и  способам  

самостоятельного  поиска информации  в  

соответствии  с  возникающими  в  ходе  обучения 

задачами;  

‒ методам аналитико-синтетической переработки 
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информации;  

‒  практическому  использованию  технологии  

подготовки  и оформления  результатов  

самостоятельной  учебной  и  

познавательной  работы  (подготовке  сочинений,  

рассказов,  

писем);  

‒  навыкам  взаимопомощи  в  группе  в  решении  

общих  задач;  

 ‒ умению проектировать процесс;  

‒ умению планировать деятельность, время, ресурсы;  

‒ умению принимать решения и прогнозировать их 

последствия 

Духовно-нравственное   ‒  ценностному  отношению  к  России,  своему  

народу,  своему краю,  отечественному  культурно-

историческому  наследию;   

‒ элементарным представлениям о наиболее значимых 

страницах истории  страны,  об  этнических  

традициях  и  культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

‒  получит  нравственно-этический  опыт  

взаимодействия  со сверстниками,  старшими  и  

младшими  детьми,  взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

‒ приобретет первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

‒  доброжелательности,  доверию  и  внимательности  

к  людям, готовности к  сотрудничеству  и  дружбе,  

оказанию  помощи  тем, кто в ней нуждается; 

Социальное   ‒  получит  нравственно-этический  опыт  

взаимодействия  со сверстниками,  старшими  и  

младшими  детьми,  взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

‒ приобретет первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

‒  иметь  собственную  точку  зрения  на  жизненные  

проблемы,  уметь  слушать  мнение  других  людей,  

сочувствует  человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

‒  может  легко  адаптироваться  к  новым  условиям  в  

общении, в обучении 

Общекультурное   ‒  умению  слышать  и  слушать  партнера,  уважать  

свое  и  чужое мнение,  учитывать  позиции  всех  

участников  общения  и сотрудничества;  
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‒ организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы;  

‒  контролировать  качество  выполненной  работы  по  

этапам  и  в целом  с  помощью  шаблона,  линейки,  

угольника,  циркуля;  

 ‒ справляться  с  доступными  практическими  

заданиями  с  опорой на образец и инструкционную 

карту.  

‒ проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем;  

‒ выдвигать возможные способы решения учебных 

задач;  

‒ навыкам сотрудничества в малых и больших группах 

Спортивно-

оздоровительное 

 

‒  ценностному  отношению  к  своему  здоровью,  

здоровью  

близких и окружающих людей;  

‒  элементарным  представлениям  о  взаимосвязи  

физического, нравственного,  психологического,  

психического  и социальнопсихологического  

здоровья  человека,  о  важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

‒  получит  первоначальный  личный  опыт  

здоровьесберегающей деятельности;  

‒  получит  первоначальные  представления  о  роли  

физической культуры  и  спорта  для  здоровья  

человека,  его  образования, труда и творчества;  

‒  ориентироваться  в  понятиях  подвижных  игр,  

играть  в  

подвижные игры;  

‒  раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  

числе  родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние подвижной игры на 

физическое, личностное и социальное развитие;  

‒  ориентироваться  в  понятии  «физическая  

подготовка»,  

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость,  координацию,  гибкость)  и  

различать  их  между собой;  

‒  организовать  места  занятий  физическими  

упражнениями  и подвижными  играми  (как  в  

помещении,  так  и  на  открытом воздухе),  соблюдать  

правила  поведения  и  предупреждения травматизма  

во  время  занятий  физическими  упражнениями;   

‒ выявлять  связь  занятий  подвижными  играми  с  

трудовой  и оборонной деятельностью;  

‒  характеризовать  роль  и  значение  подвижной  
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игры  в  

сохранении  и  укреплении  здоровья;  планировать  и  

корректировать  режим  дня  с  учѐтом  своей  учебной  

и  

внешкольной  деятельности,  показателей  своего  

здоровья,  

физического развития и физической 

подготовленности;  

‒  отбирать  и  выполнять  подвижные  игры  в  

соответствии  с изученными правилами;  

‒ организовать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

‒  целенаправленно  отбирать  подвижные  игры  для  

индивидуальных  занятий  по  развитию  физических  

качеств;  

 ‒ выполнять  простейшие  приѐмы  оказания  

доврачебной  помощи при травмах и ушибах.  играть  

в  подвижные  игры  бессюжетные,  игры  забавы, 

народные игры и подвижные игры с элементами 

спорта;  

‒ выполнять правила личной гигиены;  

‒ использовать различные виды закаливания 

организма;  

‒  представление  о  работе  организма  человека  во  

время  

физических нагрузок 

 

1.3.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой  

психического развития  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

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. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
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Специальные  условия  проведения  текущей,   промежуточной   и  итоговой   

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную   обстановку   в   классе   (присутствие    своего    

учителя,   наличие привычных    для  обучающихся   мнестических   опор:   

наглядных    схем,   шаблонов общего   хода   выполнения  заданий);   присутствие   

в   начале   работы   этапа   общей организации   деятельности;  адаптирование   

инструкции   с   учетом   особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2)   упрощение   многозвеньевой   инструкции   посредством    деления   ее   на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  

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

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими 

смысловыми акцентами; 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

В   соответствии   с   требованиями    федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР в 

МБОУ «Рыбинская СОШ» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

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

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка   успешности   освоения   содержания  отдельных   учебных  предметов   

на основе  деятельностного   подхода,   проявляющегося   в   способности   к   

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

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. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение   –  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося   

—принятие  и   освоение   новой   социальной   роли   обучающегося;   становление   

основ  

российской  гражданской   идентичности   личности   как   чувства   гордости   за   

свою Родину,   народ,  историю   и   осознание   своей   этнической   

принадлежности;   развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование  –  поиск и установление личностного смысла (т.  е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «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  –  учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ  разрешении; развитие этических чувств  –  

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности   внутренней   позиции   обучающегося,   которая   находит 

отражение   в  эмоционально-положительном   отношении   обучающегося   к 

образовательной организации; 

ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса   –  

уроки, познание нового, овладение умениями  и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками  —  и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности   основ   гражданской   идентичности   –  чувства   

гордости   за свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  

событий;  любви  к своему  краю,  осознания  своей  национальности,  уважения  

культуры  и  традиций  народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности   самооценки,   включая   осознание   своих   возможностей   

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении;  

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых   исследований   специалистами,  не 

работающими  в   школе   и   обладающими   необходимой   компетенцией   в   

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом 

оценки   личностных  результатов   учащихся   используемым   в   образовательной 

программе   является   оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью  

портфолио, способствующего формированию у обучающихся с ЗПР культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

Еще   одной   формой   оценки   личностных   результатов   обучающихся   с   

ЗПР является  оценка   индивидуального   прогресса   личностного   развития   

обучающихся, которым  необходима   специальная   поддержка.   Эта   задача   

решается   в   процессе систематического  наблюдения   за  ходом    психического   
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развития  ребенка   с   ЗПР   на основе   представлений   о  нормативном   

содержании   и   возрастной   периодизации развития  –  в форме возрастно  –  

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по   запросу   педагогов   

(или   администрации  школы)   при   согласии   родителей (законных   

представителей)   и   проводится   ТПМПК   или  педагогом-психологом, имеющим   

специальную   профессиональную   подготовку   в   области  возрастной 

психологии. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой   оценке,  т.к.   оценка   личностных   результатов   учащихся   отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка   метапредметных   результатов   предполагает   оценку   

универсальных учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  

познавательных),  т.  е. таких  умственных   действий   обучающихся,   которые   

направлены   на   анализ   своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

самостоятельно   преобразовывать   практическую   задачу   в   

познавательную;  

умение  планировать   собственную   деятельность   в   соответствии   с   

поставленной задачей   и  условиями  еѐ  реализации  и  искать  средства  еѐ  

осуществления;  умение контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  

коррективы  в  их  выполнение  на основе  оценки  и  учѐта  характера  ошибок,  

проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение   использовать  знаково-символические   средства   для   создания   

моделей изучаемых   объектов   и   процессов,   схем   решения   учебно-

познавательных   и практических задач; 

способность   к   осуществлению   логических   операций   сравнения,   

анализа, обобщения,  классификации   по   родовидовым   признакам,   

установлению   аналогий, отнесению к известным понятиям;  
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умение   сотрудничать   с   педагогом   и   сверстниками   при   решении   

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение   метапредметных   результатов   обеспечивается   за   счѐт   

основных компонентов образовательного процесса  —  учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего  образования  строится  вокруг   умения   учиться.  Оценка  

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  

итоговые  проверочные  работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение   предметных   результатов   обеспечивается   за   счет   освоения 

основных  учебных   предметов.   Поэтому   объектом   оценки   предметных   

результатов является способность  обучающихся с ЗПР решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

Результаты   накопленной   оценки,   полученной   в   ходе   текущего   и 

промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  

комплексные работы  – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  

определение уровня освоения темы обучающимися  с  ЗПР. Проводится 

мониторинг результатов выполнения  итоговых   работ   –  по   русскому   языку,   

математике   –  и   итоговой комплексной работы на метапредметной основе.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки  чтения,   письма   и   счета.   Кроме   того,   сама   учебная   деятельность   

будет привычной   для  обучающихся,  и  они  смогут  ее  организовывать  под  

руководством учителя. 

Оценка   результатов   освоения   содержания   образовательных   программ 

обучающимися с ЗПР 
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Чтение. 

Текст  для  замеров  должен  быть  незнакомым,  но  все  слова  дети  должны  

хорошо знать.  

Числительных  быть  не  должно,  прилагательных  может  быть  от  8%  

до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) 

считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику 

возможность вчитаться в текст  и  только  после  этого   проводить   замер.   Замеры   

проводит   учитель,   дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, 

в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки  не  

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать  по  слогам  небольшие  предложения  и  связные  тексты;  

уметь  

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем  

заканчивается  услышанный  текст  по  вопросам  учителя  или  по  

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника 

чтения на  

конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка 1  полугодие  

(отметки  не 

выставляются) 

отметка 2  полугодие   

 

  Уметь  читать  вслух  

сознательно,  

правильно  

целыми словами 

(трудные по смыслу и 

по структуре слова-

по  слогам),  

соблюдать  паузы и  

интонации,  

соответствующие  

знакам препинания;  

владеть  темпом  

и  громкостью  речи  

как  

средством  

выразительного  

чтения;  находить  в  

тексте предложения,  

подтверждающие  

устное высказывание;  

5 30-40  сл.  в  мин,  

соблюдая  

паузы  и  интонации,  

соответствующие  

знакам  

препинания.  Читать  

целым  

словом (трудные по 

смыслу  

и  структуре  слова-  

по  

слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 

сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 

сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 20  

сл. 
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давать подробный  

пересказ небольшого  

доступного текста;  

техника  чтения  25-

30  

сл./мин. 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. 

в мин.   

 

5   50-60  сл.  без  

ошибок.  

Читать  целым  

словом  

(малоизвестные  

слова  

сложной  слоговой  

структуры  –  по  

слогам).  

Владеть  

громкостью,  

тоном, мелодикой 

речи 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 

сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 

сл. 

2 6  и  более  ошибок,  

менее  30 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без  ошибок;  60-75  

сл.  в мин. 

 

5  70-80  сл.  без  

ошибок,  

бегло  с  

соблюдением  

орфоэпических  

норм,  

делать  паузы,  

логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 

сл. 

2 6  и  более  ошибок,  

менее 50 сл. 

2 6  и  более  ошибок,  

менее 55 сл. 

 

Русский язык 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности 

их выполнения  всеми  обучающимися  (кол-во  изученных  орфограмм  60  %  от  

общего  числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не 



 
 
 

33 
 

включаются, либо выносятся на  доску.  Предложения  должны  быть  просты  по  

структуре,  различны  по  цели высказывания   состоять  из  2-8  слов  с  

включением  синтаксических  категорий.  Для проверки  выполнения  

грамматических  разборов  используются  контрольные  работы,  в содержание  

которых  вводится  не  более  2  видов  грамматического  разбора.  Хорошо 

успевающим  обучающимся  предлагать  дополнительное  задание  повышенной  

трудности.  

Тексты  для  изложения  и  сочинения  увеличиваются  на  15-20  слов.  

Учитывая,  что сочинения  и  изложения  носят  обучающий  характер,  

неудовлетворительные  оценки  не выставляются. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы   

 

четверти 

I II   III IV 

1 -   -   -   15-17 

 

2 15-20   20-25   25-30   30-35 

3 40-45   45-50   50-55   55-60 

4 60-65   65-70   70-75        75-80 

 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5»     «4»   «3»   «2» 

Уровень  

выполнения  

задания 

ставится  за  

безошибочное  

выполнение  

всех заданий,  

когда  

обучающийся  

обнаруживает  

осознанное  

усвоение  

определений,  

правил  и  

умение  самос-

тоятельно  

при-менять  

знания  при 

выполнении 

 

ставится,  если  

обучающийся  

обнаруживает  

осознанное  

усвоение  пра-

вил, умеет  

при-менять 

свои знания в 

ходе  

разбора  слов  

и  

предложений  

и  

правил  не  

менее  ¾  

заданий 

 

ставится,  если  

обучающий  

обнаруживает  

усвоение  

определенной  

части  из 

изученного  

материала, 

в  работе  

правильно  

выполнил  не  

менее ½ 

заданий 

 

 ставится,  если  

обучающийся  

обнаруживает  

плохое  знание  

учебного  мате-

риала,  не  

справляется  с  

большинством  

грамматических  

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

классы   количество слов 

 

1   7-8 
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2 10-12 

 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

«5»   нет ошибок 

 

«4»   1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

 

«3»   3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

 

«2»   

 

4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

Отметка  

 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

 

Адаптированная 

основная  

общеобразовательная 

программа для  

учащихся с ЗПР 

5 Не  ставится  при  трѐх  

исправлениях,  но при  

одной  негрубой  ошибке  

можно ставить 

  Допущены  1  негрубая  

ошибка  или  1-2  

дисграфических  ошибок,  

работа написана аккуратно 

4 Допущены  2 

орфографические  и  2 

пунктуационные  ошибки  

или  1 орфографическая  и  

3  пунктуационные ошибки 

 

Допущены  1-2  

орфографические  

ошибки,  1-3  

пунктуационных  и  1-3  

дисграфических  ошибок,  

работа написана  

аккуратно,  но  допущены  

1-2  

исправления 

3 Допущены 3-4 

орфографические ошибки  

и  4  пунктуационные  

ошибки  или  5  

орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 

орфографических ошибок,  

3-4  пунктуационных,  4-5  

дисграфических.  

Допущены  1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 

орфографических ошибок   

 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и  

более дисграфических 

ошибок. 
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1 Допущено  более  8  

орфографических  

ошибок 

- 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

пропуск и искажение букв в словах; 

замену слов; 

отсутствие  знаков  препинания  в  пределах  программы  данного  класса;  

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске); 

единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово  

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение  ошибок  в  одном  и  том  же  слове  (например,  в  слове  «ножи»  

дважды написано  в  конце  «ы»).  Если  же  подобная  ошибка  встречается  в  

другом  слове,  она считается за ошибку; 

при  выставлении  оценки  все  однотипные  ошибки  приравниваются  к  одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

повторение одной и той же буквы в слове; 

недописанное слово; 

перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

первые  три  однотипные  ошибки  =  1  ошибке,  но  каждая  следующая  

подобная считается за отдельную ошибку; 

при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень  специфических  (дисграфических)  ошибок  учащихся  с  указанием 

вида речевого нарушения: 

1.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  фонематических  

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
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пропуск  букв  и  слогов  –  «прощла»  (прощала),  «жадые»  (жадные),  «ишка» 

(игрушка);  

перестановка  букв  и  слогов  –  «онко»  (окно),  «звял»  (взял),  «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

недописывание  букв  и  слогов  –  «дела»  (делала),  «лопат»  (лопата),  

«набухл» (набухли); 

наращивание  слова  лишними  буквами  и  слогами  –  «тарава»  (трава),  

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

искажение  слова  –  «наотух»  (на  охоту),  «хабаб»  (храбрый),  «щуки»  

(щеки), «спеки» (с пенька); 

слитное  написание  слов  и  их  произвольное  деление  –  «насто»  (на  сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

неумение  определить  границы  предложения  в  тексте,  слитное  написание 

предложений  –  «Мой  отец  шофѐр.  Работа  шофѐра  трудная  шофѐру  надо  

хорошо.  знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

замена  одной  буквы  на  другую  –  «трюх»  (трѐх),  «у  глеста»  (у  клеста),  

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

нарушение  смягчения  согласных  –  «васелки»  (васильки),  «смали»  (смяли),  

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  кинетической  и  

динамической стороны двигательного акта: 

смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа),   п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  лексико-грамматической 

стороны речи: 

аграмматизмы  –  «Саша  и  Леня  собираит  цветы».  «Дети  сидели  на  

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

слитное  написание  предлогов  и  раздельное  написание  приставок  –  

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка  усвоения  знаний  в  1  классе  осуществляется  через  выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного  приложения  к  учебнику,  в  самостоятельных  и  

проверочных  работах.  

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

В  качестве  оценивания  предметных  результатов  обучающихся  2-4  классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
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а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б)  производит  вычисления,  правильно  обнаруживая  при  этом  знание  

изученных свойств действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 

е)  умеет  самостоятельно  выполнять  простейшие  упражнения,  связанные  с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ  его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а)  при  ответе  допускает  отдельные  неточности  в  формулировках  или  при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в)  при  решении  задач  дает  недостаточно точные  объяснения  хода  решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а)  при  решении  большинства  (из  нескольких  предложенных)  примеров  

получает правильный  ответ,  даже  если  обучающийся  не  умеет  объяснить  

используемый  прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится  обучающемуся,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  

части программного  материала,  не  справляется  с  решением  задач  и  

вычислениями  даже  при помощи учителя. 

За  комбинированную  контрольную  работу,  содержащую,  например, 

вычислительные  примеры  и  арифметические  задачи,  целесообразно  выставлять  

две отметки:  одну  -  за  вычисления,  а  другую  -  за  решение  задач,  т.к.  иначе  

невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного 

умения или навыка.  

Например,  ученик  может  безошибочно  выполнить  все  вычисления,  но  при  

решении задачи  неправильно  выбрать  арифметическое  действие,  что  

свидетельствует  о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При  выставлении  отметки  учитель,  оценивая  знания,  умения  и  навыки,  

должен отчѐтливо  представлять,  какие  из  них  к  данному  моменту  уже  

сформированы,  а  какие только  находятся  в  стадии  формирования.  Например,  
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на  момент  проверки  учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 

случае оценивание отметками  «5»,  «4», «3» и «2» состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

•  95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

•  75-94 % - «4», 

•  40-74 % - «3», 

•  ниже 40% -«2». 

Если  работа  проводится  на  этапе  формирования  навыка,  когда  навык  еще 

полностью  не  сформирован,  шкала  оценок  должна  быть  несколько  иной  

(процент правильных ответов может быть ниже): 

•  90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

•  55-89% правильных ответов-«4», 

•  30-54 % - «3». 

Таким  образом,  число  допущенных  ошибок  не  является  решающим  при 

выставлении  отметки.  Важнейшим  показателем  считается  правильность  

выполнения задания.  Не  следует  снижать  отметку  за  неаккуратно  выполненные  

записи  (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений  -  отрезка, 

многоугольника и пр.), за  грамматические  ошибки  и  т.п.  Эти  показатели  

несущественны  при  оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения  "рационально"  производить  вычисления  и  решать  задачи  

характеризует высокий  уровень математического развития ученика. Эти  умения 

сложны, формируются очень  медленно,  и  за  время  обучения  в  начальной  

школе  далеко  не  у  всех  детей  могут быть  достаточно  хорошо  сформированы.  

Нельзя  снижать  оценку  за  "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме  оценивания  контрольной  работы  отметкой  необходимо  проводить 

качественный  анализ  ее  выполнения  учащимися.  Этот  анализ  поможет  

учителю  выявить пробелы  в  знаниях  и  умениях,  спланировать  работу  над  

ошибками,  ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать 

коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель  руководствуется  тем,  что  при  проверке  выявляется  не  только  

осознанность знаний и сформированность  навыков, но и умение применять их в 

ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При  оценке  письменной  работы,  включающей  только  примеры  (при  числе 

вычислительных  действий  не  более  12)  и  имеющей  целью  проверку  

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 



 
 
 

39 
 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок. 

Примечание:  за  исправления,  сделанные  учеником  самостоятельно,  при  

проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) 

и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка  «4»  ставится,  если  нет  ошибок  в  ходе  решения  задачи,  но  

допущены  1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если: 

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если:  

допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При  оценке  математического  диктанта,  включающего  12  или  более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка  «4»  ставится,  если  неверно  выполнена  1/5  часть  примеров  от  их  

общего числа. 

Оценка  «3»  ставится,  если  неверно  выполнена  1/3  часть  примеров  от  их  

общего числа. 

Оценка  «2»  ставится,  если  неверно  выполнена  1/2  часть  примеров  от  их  

общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений; 

неправильное  решение  задач  (пропуск  действий,  невыполнение    

вычислений, неправильный  ход  решения  задач,  неправильное  пояснение  или  

постановка  вопроса  к действию); 

неправильное решение уравнения   и неравенства; 

неправильное  определение  порядка  действий  в  числовом выражении  со 

скобками или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные  работы  имеют  своей  целью  проверку  усвоения  изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения  

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 
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Проверочные  задания  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  и  развитию  

речи направлены на выявление: 

уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;  

уровня сенсорного и умственного развития; 

сформированности  обобщенных  представлений  на  основе  выделения  общих 

существенных признаков; 

умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков; 

умения  рассказать  о  признаках  предметов  из  своего  ближайшего  

окружения  по определенному плану; 

умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных; 

уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

умения  различать  взаимное  расположение  предметов  и  обозначать  эти 

отношения соответствующими словами; 

умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

умения выбирать способ обследования предмета; 

умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

умения описывать  предметы, явления, излагать события или  рассуждать о них 

в определенной последовательности; 

уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии  картинок, 

опорному слову, образцу; 

выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с  окружающим 

миром и развитию речи являются: 

устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым  картинкой; 

составление рассказов по серии картинок; 

составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

составление рассказов по сюжетным картинам; 
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составление плана рассказа при помощи картинок; 

составление  рассказов  о  наблюдениях  в  природе  и  за  деятельностью  

человека  по плану, алгоритму; 

работа с деформированным предложением, текстом; 

пересказ по готовому образцу; 

решение речевых логических задач; 

работа по перфокартам; 

распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

конструирование  (аппликация)  из  палочек,  геометрических  фигур,  

природного материала, бумаги, картона, дерева: 

выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

ролевой тренинг, выполнение тестовых заданий. 

Речевая  логическая  задача  -  рассказ-загадка  о  явлениях  природы,  

предметах ближайшего  окружения,  ответ  на  которого  может  быть  получен  при  

уяснении  связей  и закономерностей  между  рассматриваемыми  предметами,  

явлениями,  событиями.  Решение логических задач активизирует приемы 

умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию  речи. 

Словесная  оценка  знаний  и  умений  по  предмету  "Ознакомление  с 

окружающим  миром  и  развитие  речи"  в  1  классе  в  соответствии  с  

требованиями программы  производится  по  результатам  бесед,  наблюдений,  

практических  работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с  окружающим 

миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным 

карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка  «5»  ставится  обучающемуся,  если  он  даст  правильный,  логически 

законченный  ответ  с  опорой  на  непосредственные  наблюдения  в  природе  и  

окружающем мире,  на  результаты  практических  работ;  раскрывает  возможные  

взаимосвязи;  умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом,  применять  свои  знания  на  практике;  

дает  полные  ответы  на  поставленные вопросы. 

Оценка  «4»  ставится,  если  ответ  в  основном  соответствует  требованиям, 

установленным  для  оценки  «5»,  но  обучающийся  допускает  отдельные  

неточности, нарушения  логической  последовательности  в  изложении  

фактического  материала, неполно  раскрывает  взаимосвязи  или  испытывает  
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трудности  в  применении  знаний  на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи  эти недочеты  ученик исправляет сам. 

Оценка  «3»  ставится,  если  обучающийся  усвоил  учебный  материал,  но  

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических 

работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком:  

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты  наблюдений,  ограничивается  фрагментарным  

изложением  фактического материала  и  не  может  самостоятельно  применять  

знания  на  практике,  но  с  помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка  «2»  ставится  обучающемуся,  если  он  обнаруживает  незнание  

большей части программного материала, не справляется с  выполнением 

практических работ даже с помощью  учителя,  не  отвечает  ни  на  один  из  

поставленных  вопросов  или  отвечает  на них неправильно. 

Портфель  достижений  как  инструмент  оценка  динамики  индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 

является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  

развития  и оценки  достижений  обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  

обновление  и совершенствование качества образования; 

позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  

учебных действий обучающихся с ЗПР;  

предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную 

деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического 

прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы  

и методы контроля 

аттестация 

 

Формы учета достижений 

 

текущая  

аттестация 

 

итоговая  

(четверть, год)  

 

урочная  

деятельность 

 

внеурочная  

деятельность 

 

- устный опрос; 

- письменная и  

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное  

списывание; 

-диагностическая; 

контрольная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

-анализ динамики;  

текущей  

успеваемости; 

-активность в 

проектах  

и программах в 

урочной 

-участие  в 

выставках,  

конкурсах,  

соревнованиях; 

- активность в 

проектах  

и программах  
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тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая 

работа; 

- посещение уроков 

по программам  

наблюдения 

деятельности. внеурочной  

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических  

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  

предъявляемых  к выставлению отметок); 

тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  

их выполнения  обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  

проверяемого  знания  – знания, понимания, применения, систематизации); 

устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио ученика; 

результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  

способов действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  

возможность продолжения образования на уровне основного общего образования; 

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  

к самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  

учебно-практических задач; 

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  

результатов освоения  АООП  НОО  должна  предусматривать  оценку  достижения  

учащимися  с  ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Оценка  достижения  учащимися  с  задержкой  психического  развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  

коррекционной работы,  составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,  
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осуществляется  в  полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР.   

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения 

обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно  

опираться  на  

следующие принципы: 

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и 

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений 

психического   и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  

возможностей обучающихся 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  может  осуществляться  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  целесообразно  использовать  все  три  формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая  диагностика  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  начальной  ступени  

образования.  При использовании  данной  формы  мониторинга  можно  
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использовать  экспресс-диагностику 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 экспресс-диагностики выступают в  

качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив.  

Целью  финишной  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 

финишной диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  

типологических  и индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  

индивидуальных  особых образовательных потребностей.  

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  

психолого-медико-педагогическое  обследование  для  получения  необходимой  

информации,  позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 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.  

Результаты освоения обучающимися с  ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  АООП  НОО 

обучающихся с ЗПР 

Предметом   итоговой   оценки   освоения   обучающимися   с   ЗПР   АООП   

НОО является  достижение  предметных  и   метапредметных  результатов  и  

достижение результатов   освоения  программы   коррекционной   работы.   

Итоговая   аттестация   на уровне   начального   общего  образования   будет   

проводиться   с   учетом   возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 
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содержанием АООП НОО будет сделан на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа   формирования   универсальных   учебных   действий   на   уровне 

начального общего образования в условиях МБОУ «Рыбинская СОШ» 

конкретизирует требования   ФГОС  НОО   обучающихся   с   ОВЗ   к   личностным   

и   метапредметным результатам   освоения  АООП  НОО,  и  служит  основой  

разработки  программ  учебных предметов, курсов.  

Программа   формирования   универсальных   учебных   действий   направлена   

на обеспечение   деятельностного   подхода,   позволяет   реализовывать   

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа   формирования   универсальных   учебных  действий  для  

начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

реализацию  преемственности   всех  ступеней   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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход:  

от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

от   освоения   отдельных   учебных   предметов   к   полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  
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к   сотрудничеству   учителя   и   обучающихся   в   ходе   овладения   знаниями,   

к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-  чувства   сопричастности   и   гордости   за    свою   Родину,   народ   и   

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия   мира   как   единого   и   целостного   при   разнообразии   

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения   к   окружающим   —  умения   слушать    и   слышать   партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия   и   уважения   ценностей   семьи   и   образовательного   

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

-  ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  

поступков, так  и   поступков   окружающих   людей,   развития   этических   чувств   

(стыда,   вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-  развитие   познавательных   интересов,   инициативы   и   любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие   самостоятельности,   инициативы   и   ответственности   личности   

как условия еѐ самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,   критичности  

к  своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-  формирование   целеустремлѐнности   и   настойчивости   в   достижении   

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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-  формирование   умения   противостоять   действиям   и   влияниям, 

представляющим  угрозу   жизни,   здоровью,   безопасности   личности   и   

общества,   в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 

к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 

обучающихся с  ЗПР   на   основе   формирования   общих   учебных   умений,   

обобщѐнных   способов действий  обеспечивает   высокую   эффективность   

решения   жизненных   задач   и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие,   функции,   состав   и   характеристики   универсальных   учебных 

действий на уровне начального общего образования  

Последовательная   реализация   деятельностного   подхода   направлена   на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний 

учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

-  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять 

деятельность  учения,   ставить   учебные   цели,   искать   и   использовать   

необходимые средства   и  способы   их   достижения,   контролировать   и   

оценивать   процесс   и результаты деятельности; 

-  создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к  непрерывному  образованию; обеспечение  успешного   

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,   метапредметный   характер;   обеспечивают   целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности;  

обеспечивают  преемственность   всех   ступеней   образовательного   процесса;   

лежат   в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные    учебные 

действия обеспечивают этапы   усвоения   учебного  содержания  и  формирования  

психологических  способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный   (включающий   также   действия   саморегуляции),   познавательный   

и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
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У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  способность к самооценке; 

-  чувство   сопричастности   с   жизнью   своего   народа   и   Родины,   

осознание этнической принадлежности; 

-  представления  об  общих  нравственных  категориях  (доброте,  зле)  у  

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

-  ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

-  регулирование   поведения   в   соответствии   с   познанными   моральными 

нормами и этническими требованиями; 

-  ориентация на здоровый образ жизни; 

-  понимание  чувств  других  людей  и  способность  сопереживание  им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

-  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

-  познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-  учитывать  ориентиры,  данные  учителем,  при  освоении  нового  учебного 

материала; 

-  использовать  изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

-  осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  результатов  и  с  помощью 

способов контроля результатов; 

-  вносить  необходимые  коррективы  в  собственные  действия  по  итогам 

самопроверки; 

-  сопоставлять   результаты   собственной   деятельности   с   оценкой   ее 

товарищами, учителем; 

-  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее 

в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-  использовать   знаково-символические   средства,   в   том   числе,   схемы   

для решения учебных задач; 

-  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
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-  находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать 

понятия; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

-  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-  строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-  владеть диалоговой формой речи; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

-  формировать собственное мнение и позиции; 

-  задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-  способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Преемственность   программы   формирования   универсальных   учебных 

действий  при  переходе  обучающихся  с  ЗПР  от  дошкольного  к  начальному  

общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился   переход   от   парадигмы   «знаний,   умений,   навыков»      к   

культурно-исторической системно-деятельностной парадигме образования.   

Структура  и  содержание  программы  формирования  универсальных  учебных 

действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС для детей с ОВЗ.  

Она   построена   в   соответствии   с   возрастными   и   индивидуальными 

особенностями   и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого  

потенциала каждого  ребенка  с  ЗПР  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  

другими  детьми, взрослыми и миром. 

Программа   универсальных   учебных   действий   способствует   

формированию общей  культуры,  развития   «качеств  личности,  формированию  

предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих   социальную   

успешность».   Формирование универсальных   учебных  действий  реализуется  в  

процессе  всей  учебной  и  внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование   универсальных   учебных   действий,   обеспечивающих   

решение задач  общекультурного,   ценностно-личностного,   познавательного   

развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного 
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процесса в ходе   изучения   системы  учебных   предметов   и   дисциплин,   в   

метапредметной деятельности,   организации   форм  учебного  сотрудничества  и  

решения  важных  задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На  уровне  начального  общего  образования  имеет  особое  значение  

обеспечение при  организации   учебного   процесса   сбалансированного   развития   

у   обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль   в   этом  играют   такие   учебные   предметы,   как   

«Литературное   чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый   учебный   предмет   в   зависимости   от   предметного   содержания   

и способов организации    учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный  предмет  «Русский  язык».  Важную  роль  в  обучении  русскому  

языку играет  целенаправленная  работа  по  формированию  у  младших  

школьников универсальных  учебных  действий  (УУД),  которые  способствуют  

развитию  учебно-познавательных  мотивов,  учебной  самостоятельности,  умений  

эффективно  работать  с учебной книгой. 

В  программе  и  учебниках  представлены  специальные  вводные  мини-

разделы  с целью  мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к 

изучению отдельных  разделов   и   тем,   даны   упражнения   ситуативного   

характера, активизирующие   творческое  отношение  учеников  к  осознанию  той  

или  иной закономерности родного языка. 

Система   упражнений  для  уроков  составлена  в  деятельностном  ключе  и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования,  ориентировки,  прогнозирования,  контроля,  

коррекции,  оценки),  так  и общеучебных действий  (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов   решения   языковых  задач,   

использование   разных   способов   поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что  предполагает  привнесение  коммуникативной  мотивации  в  рассмотрение  

различных разделов  и  тем  курса,  пристальное  внимание  к  значению  всех  

языковых  единиц,  к  их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как 

живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

«Литературное   чтение».  Требования   к   результатам   изучения   учебного 

предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 
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Содержание   и   построение   этого   курса   определяются   возрастными 

особенностями  младших   школьников   с   ЗПР,   уровнем   развития   их   

эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное   чтение»   —  осмысленная,   творческая   духовная   

деятельность, обеспечивает   освоение   идейно-нравственного   содержания   

художественной литературы,  развитие   эстетического   восприятия.   Важнейшей   

функцией   восприятия художественной  литературы   является   трансляция   

духовно-нравственного   опыта общества   через  коммуникацию   системы   

социальных   личностных   смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.  

На   уровне   начального   общего  образования   важным   средством   

организации понимания   авторской   позиции,   отношения  автора  к   героям   

произведения   и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный   предмет   «Литературное   чтение»   обеспечивает   формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

-  формирование   читательского   кругозора   и   приобретение   опыта 

самостоятельной  читательской   деятельности,   умения   пользоваться   

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические   высказывания,   поставлять   и   описывать   различные   объекты   

и процессы; 

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

-  формирование   эстетического   чувства,   художественного   вкуса,   умения 

анализировать  средства   выразительности,   находить   сходство   и   различие   

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

-  развитие воображения, творческих способностей: 

-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

-  обогащение представлений об окружающем мире. 

«Родной язык и литературное чтение» 

Важную  роль  в  обучении  родному  языку  и  литературному  играет 

целенаправленная  работа  по  формированию  у  младших  школьников  

универсальных учебных  действий  (УУД),  которые   способствуют   развитию   

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой. 

В  программе  и  учебниках  представлены  специальные  вводные  мини-

разделы  с целью мотивации как к изучению курса родного языка в целом, так и к 
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изучению отдельных  разделов   и   тем,   даны   упражнения   ситуативного   

характера, активизирующие   творческое  отношение  учеников  к  осознанию  той  

или  иной закономерности родного языка. 

Система   упражнений  для  уроков  составлена  в  деятельностном  ключе  и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования,  ориентировки,  прогнозирования,  контроля,  

коррекции,  оценки),  так  и общеучебных действий  (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов   решения   языковых  задач,   

использование   разных   способов   поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение  коммуникативной  мотивации  в  рассмотрение  

различных  разделов  и  тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим  средством, 

как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

Содержание   и   построение   уроков   литературного   чтения   определяются 

возрастными  особенностями   младших   школьников   с   ЗПР,   уровнем   развития   

их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Литературное   чтение   —  осмысленная,   творческая   духовная   

деятельность, обеспечивает   освоение   идейно-нравственного   содержания   

художественной литературы,  развитие   эстетического   восприятия.   Важнейшей   

функцией   восприятия художественной  литературы   является   трансляция   

духовно-нравственного   опыта общества   через  коммуникацию   системы   

социальных   личностных   смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.  

На   уровне  начального   общего  образования   важным   средством   

организации понимания   авторской   позиции,   отношения  автора   к   героям   

произведения   и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Литературное чтение  обеспечивает формирование следующих  универсальных 

учебных действий: 

-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

-  формирование   читательского   кругозора   и   приобретение   опыта 

самостоятельной  читательской   деятельности,   умения   пользоваться   

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 
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-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические   высказывания,   поставлять   и   описывать   различные   объекты   

и процессы; 

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

-  формирование   эстетического   чувства,   художественного   вкуса,   умения 

анализировать  средства   выразительности,   находить   сходство   и   различие   

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

-  развитие воображения, творческих способностей: 

-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

-  обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный   (немецкий)    язык».  Содержание   обучения   иностранному 

языку ориентировано на развитие мотивации  учеников к изучению иностранного 

языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, 

развития общих  учебных   умений   и   навыков,   получение   учащимися   опыта   

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

-  формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей  и  потребностей  младших  школьников;  элементарных  

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

-  развитию  личности  речевых  способностей,  внимания,  памяти  и  

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

-  обеспечению   коммуникативно-психологической   адаптации   младших 

школьников   к  новому   языковому   миру   для   преодоления   в   дальнейшем 

психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения;  

-  освоению   элементарных   лингвистических   представлений,   доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

-  приобщение   детей   к   новому   социальному   опыту   с   использованием 

иностранного  языка,   знакомство   младших   школьников   с   миром   зарубежных 

сверстников,   с  зарубежным   детским   фольклором   и   доступными   образцами 

художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к  

представителям других стран; 

-  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика».    На   уровне   начального   общего   образования   этот   

учебный предмет  является основой развития  у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  
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Учащиеся  учатся  сотрудничать  при  выполнении  заданий  в  паре  и  в  

группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый   и  итоговый   контроль,   используя   разнообразные   

приѐмы,   моделировать условия   задач,  планировать   собственную   

вычислительную   деятельность,   решение задачи,   участие   в  проектной  

деятельности;  выявлять  зависимости  между  величинами, устанавливать  

аналогии  и  использовать  наблюдения  при  вычислениях  и  решении текстовых  

задач;  ориентироваться  в  житейских   ситуациях,   связанных   с   покупками, 

измерением   величин,   планированием  маршрута  оцениванием  временных  и  

денежных затрат. 

«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 гражданственности. 

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  

«Окружающий мир»   обеспечивает   формирование   когнитивного,   

эмоционально-ценностного   и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

-   умения   различать   государственную    символику   Российской   Федерации   

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу;  

-  формирование   основ   исторической   памяти   —  умения   различать   в 

историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в  основных 

исторических  событиях  своего   народа   и   России   и   ощущения   чувства   

гордости   за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной    среде элементы истории семьи, своего региона; 

-  формирование   основ   экологического   сознания,   грамотности   и   

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

-  развитие  морально-этического  сознания  —  норм и правил  

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В   сфере   личностных   универсальных   учебных   действий   изучение   

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение   предмета   «Окружающий   мир»   способствует   формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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-  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

-  формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

-  формированию   логических   действий   сравнения,   подведения   под   

понятия, аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  

основе  внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в  том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Этот   предмет   обеспечивает   формирование   личностных,  

коммуникативных, познавательных   действий.   На   основе   освоения   

обучающимися   мира  музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки,   самоуважения,   

жизненного   оптимизма,   потребности   в   творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской  

гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в  

поликультурном  обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные  учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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   ребѐнком   

мира   и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и   различий,  аналогий,   причинно-следственных   связей  

и   отношений.   При   создании продукта  изобразительной  деятельности  особые  

требования  предъявляются  к регулятивным  действиям  —  целеполаганию   как   

формированию   замысла, планированию   и   организации   действий   в  

соответствии   с   целью,   умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  

В   сфере   личностных   действий   приобщение   к   мировой   и   

отечественной культуре   и  освоение   сокровищницы   изобразительного   

искусства,   народных, национальных   традиций,  искусства   других   народов   
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обеспечивают   формирование гражданской   идентичности  личности,   

толерантности,   эстетических   ценностей    и вкусов, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология».  Специфика   этого   предмета   и   его   значимость   для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

-  ключевой   ролью   предметно-преобразовательной   деятельности   как   

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

-  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  

планирования, которые  являются   непосредственным   предметом   усвоения   в   

ходе   выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся  использовать   схемы,   карты   и   модели,   

задающие   полную   ориентировочную основу  выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

  Изучение курса «Технологии» способствует:  

-  формирование   картины   мира  материальной   и   духовной   культуры   как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  развитие   знаково-символического   и   пространственного   мышления, 

творческого   и  репродуктивного   воображения   на   основе   развития   

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-  развитие   регулятивных   действий,   включая   целеполагание;   

планирование (умение  составлять   план   действий   и   применять   его   для   

решения   задач);  

-         прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-  развитие   коммуникативной   компетентности   обучающихся   на   основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование   мотивации   успеха   и   достижений   младших   школьников, 

творческой  самореализации   на   основе   эффективной   организации   предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

-  ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  

значением, историей  их   возникновения   и   развития   как   первой   ступенью   

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
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-  развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

-  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  

с правилами  жизни   людей   в   мире   информации:   избирательность   в   

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая   культура».  Этот   предмет   обеспечивает   формирование 

личностных универсальных действий: 

-  основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей   на 

основе  конструктивных   стратегий   совладания   и   умения   мобилизовать   свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-  в   области   регулятивных   действий   развитию   умений   планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  —  

формированию умений  планировать  общую  цель  и  пути  еѐ   достижения;  

договариваться  в  отношении целей   и   способов   действия,   распределения   

функций   и   ролей   в   совместной деятельности;  конструктивно  разрешать  

конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  

- адекватно   оценивать   собственное   поведение   и   поведение   партнѐра   и   

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на  

уровне начального   общего   образования   должна   быть   определена   на   этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности учащихся.  

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях   (ИКТ)   и   формирование   способности   их   грамотно   применять   

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с задержкой психического развития на уровне 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, 

как правило, испытывают сложности в организации свободного общения, 

затруднения в  развитии   речемыслительной   и   познавательной   деятельности,   в   

осуществлении процесса  социализации.   Поэтому   развитие   информационно–
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коммуникационной компетентности   у  детей   с   задержкой   психического   

развития   является   одной   из актуальных проблем образования таких детей.  

Использование  цифровых  инструментов  и  ИКТ  значительно  повышает 

возможности коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, 

так как   обеспечивает  подачу   учебного   материала   в   более   

индивидуализированной   и нетрадиционной форме, что способствует не только 

усвоению знаний и развитию каких – либо  качеств  обучающихся,  но  ещѐ   и   

развитию   внимания,   зрительно-моторной координации, познавательной 

активности.  

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся:  

умений  подчинить  свою  деятельность  заданным  правилам  и  требованиям,  

умений сдерживать  свои  эмоциональные   порывы,  планировать   свои   действия  

и  предвидеть результаты своих поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью 

более  продуктивных  результатов  способствует  повышению  самооценки  детей  в 

интеллектуальной  деятельности,   их   уверенности   в   способности   решать   

сложные задачи самостоятельно.  

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением 

помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.  

Решение  учебных  и  коррекционных  задач  с  помощью  цифровых  

инструментов  и ИКТ  встраивается   в   систему   общей   коррекционной   работы   

в    соответствии   с индивидуальными  возможностями   детей.   Оптимальной   

будет   комбинация традиционных   средств  коррекционного   обучения   и   

цифровых   инструментов, современной   цифровой  коммуникационной   среды,   

отвечающей   индивидуальным образовательным  потребностям ребенка с 

задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности  у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию 

так называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается 

способность решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  

начальной  школе инструментов  ИКТ  и  источников   информации   в   

соответствии   с   потребностями   и возможностями младшего школьника с 

задержкой психического развития.  

Формирование   ИКТ-компетентности   должно   происходить   не   только   в 

программах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по 

формированию универсальных  учебных  действий,  с  которыми  учебная  ИКТ-

компетентность  сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

-  избирательности восприятия той или иной информации;  
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-  уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-  оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

-  использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

-  создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-  поиск информации; 

-  фиксация   (запись)   информации   об   окружающем   мире   и   

образовательном процессе, в том числе  –  с помощью аудио-  и видео-  записи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); 

-  структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

-   создание   гипермедиа   сообщений,   включающих   текст,   набираемый   на 

клавиатуре,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся,  записанные  и  

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

-  подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

-  построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

-  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

-  создание гипермедиа-сообщений; 

-  выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

-  общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках 

деятельностного  подхода,   в   процессе   изучения   всех   без   исключения   

предметов учебного   плана,   а   его  результат   представляет   собой   

интегративный   результат обучения   младших   школьников   с  задержкой  

психического  развития.  Вклад   каждого учебного  предмета  в  формирование  

ИКТ-компетентности  младшего  школьника представлен в конце данной 

подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Основные   разделы   подпрограммы   формирования   ИКТ-компетентности   и   

их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 

со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, 
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опорно-двигательного   аппарата.   Выполнение   компенсирующих   упражнений.   

Организация системы  файлов   и   папок,  запоминание   изменений   в    файле,   

именование   файлов   и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с фото–  и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Сохранение вводимой информации.   Распознавание   текста,    введенного   как   

изображение.   Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание   текстов   с   помощью   компьютера.   Составление   текста   целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием 

картинок, путем  восстановления   деформированного   текста.   Клавиатурное   

письмо.   Основные правила оформления текста и основные инструменты его 

создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. 

Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.   

Редактирование   сообщений.   Редактирование   текста   (удаление,   замена   и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение 

части текста и пр.).  

Редактирование   фотоизображений   (вставка,   удаление,   замена   фрагмента, 

изменение контрастности). 

Основное   содержание   программы   «Формирование   ИКТ-компетентности 

учащихся»  реализуется  средствами  различных  учебных  предметов.  Важно,  

чтобы формирование  того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-

компетентности  было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

-  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 этого предмета. 

Распределение   материала   по   различным   предметам   не   является   

жестким, начальное  освоение   тех   или   иных   технологий   и   закрепление   

освоенного   может происходить  в ходе  занятий  по  разным предметам.  

Предлагаемое  в  данной  примерной программе  распределение  направлено   на   

достижение   баланса    между   временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах  

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  с 

задержкой психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок).  Возможные  источники  информации  и  способы  ее  поиска:  словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 
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языковой  компетентности   с   помощью   дополнительных   источников   

информации.  

Знакомство   с  клавиатурным   письмом.   Знакомство   с   основными   правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами   редактирования  текста.  Использование  полуавтоматического  

орфографического контроля.  

Литературное   чтение.   Работа   с   мультимедиа-сообщениями   

(включающими текст,  иллюстрации,   аудио-  и   видео-  фрагменты,   ссылки).   

Анализ   содержания   и структуры  мультимедиа-сообщения.   Конструирование  

небольших  сообщений:  текстов (рассказ, отзыв),  в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео-  и аудио-  фрагментов. Оценка  собственных  сообщений   с   

точки   зрения   использованной   информации. Овладение навыками ведения 

диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения   (включая   

компьютерные  способы   коммуникации),   соблюдая   правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным  текстам  (рисунков,  фотографий,  видео-сюжетов).  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.  

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:   извлечение  необходимых  данных,  

заполнение  готовых  форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований   для   образования   и   выделения  

совокупностей.   Представление   причинно-следственных   и   временных   связей   

с   помощью  цепочек.  Построение  цепочек рассуждений.   Работа  с  простыми  

геометрическими  объектами  в   интерактивной   среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

         Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-  и 

другие  виды   информации)   о   внешнем   мире   и   о   самом   себе   с   

использованием инструментов ИКТ: фото-  и видеокамеры. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений,   сбор  числовых   данных.   Поиск   

дополнительной   информации   для решения   учебных   и  самостоятельных  

познавательных  задач,  в  том  числе  в контролируемом  Интернете.  Создание  

информационных   объектов   (моделей,   макетов, сообщений, графических работ) 

в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология.   Первоначальное   знакомство   с   компьютером   и   всеми 

инструментами  ИКТ   (включая   компьютерное   и   коммуникационное   
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оборудование, периферические  устройства  и  пр.):  назначение,  правила  

безопасной  работы. Первоначальный  опыт  работы  с  простыми  

информационными  объектами:  текстом, рисунком,  аудио-  и  видео-фрагментами;  

сохранение   результатов   своей   работы. Овладение   приемами   поиска   и   

использования  информации,   работы   с   доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в  мире информации:  

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 

другого человека,   к   процессу   познания.   Умения,   связанные   с   ИКТ,  

осваиваются   в   курсе технологии   только   на   базовом,   начальном   уровне,   как   

правило,  непосредственно перед   их   применением   в   других   курсах   для   

решения   конкретных   задач соответствующей  предметной  области,  где   

указанные   умения  закрепляются  и развиваются.  Дальнейшее   освоение   

инструментов   ИКТ   идет   в   процессе   их использования учащимися в 

различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство.  Поиск  необходимой  и  дополнительной  информации  для  

решения учебных задач искусствоведческого содержания. 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   видео-сюжетов   с   использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, видео - и фото-камеры. 

Внеурочная   деятельность.   Участие   в   различных   мероприятиях   

школьного, районного   и   республиканского   уровня.   Поощрение    участников   

различных компьютерных  конкурсов.   Регулярное   обновление   

информационных   стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации 

в фойе школы. Внедрение в систему   внеклассной   работы  конкурсов-презентаций   

учеников   и   классов   «Мои достижения»,  «Достижения нашего класса». 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1.Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(на основе федеральной рабочей программы) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно 

- программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
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содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретѐнные знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в 

изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
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Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений 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: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование 

в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

      Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 
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правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учѐтом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и 

учѐте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 

часов. 

 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.  
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

9. 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 еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

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.  

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. 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

Содержание обучения  

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

      Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твѐрдости - мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
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Выразительное чтение на материале небольших прозаических  текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приѐмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твѐрдости 

согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение 

при письме мягкости согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я», «и». Функции 

букв «е», «ѐ», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включѐнном в федеральный перечень 

учебников (далее - учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; 

- сочетания «чк», «чн»; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких 

согласных звуков; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе 

слов; 

- устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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- определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- определять последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием 

указаний педагога о наличии ошибки; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по еѐ достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], 

твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ’]; 

обозначение при письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв 

«е», «ѐ», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; 

согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и 

«ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ѐ», «ю», 

«я» (в начале слова и после гласных). 
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Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные 

предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания «чт», «щн», «нч»; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. 
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Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с 

использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки 

сходства и различия; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

- сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

- находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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- выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения 

информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
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- оценивать свой вклад в общий результат. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твѐрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия 

использования при письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн 
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существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», еѐ значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и 

без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный твѐрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на 

уровне наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

 Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

«и», «а», но». 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание  

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

 - сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

- сравнивать прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

- второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной  задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), соответствующие ситуации общения; 

- подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-
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исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам.  Звуко - буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-
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ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных 

имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 

3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», «еѐ» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства 

и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с 

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
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Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-

ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных 

имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

- Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

- Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
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- объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); 

- объединять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 

- соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности 

и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неѐ; 

- принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов, планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 
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проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

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 том числе отражѐнных 

в текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при 

осуществлении совместной деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять 

звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я» 

и буквой «ь» в конце слова; 
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- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3 -5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

- находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3 -5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный 

парный (непарный) по звонкости (глухости); 

- определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учѐтом функций букв «е», «ѐ», «ю», «я»; 

- обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

- находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 
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- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); распознавать слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; распознавать слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; распознавать слова, отвечающие 

на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

- применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

-строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с 

использованием вопросов; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 
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- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв «е», «ѐ», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных: род, число, падеж; 

- изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 
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- правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты 

разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и 

письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 -

2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3 -5 

предложений на определѐнную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

- определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную 

мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 
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- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

- устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

- разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имѐн 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
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единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3 -5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; корректировать порядок 

предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень. 

Тематическое планирование 1 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Обучение грамоте -100 часов 

Развитие речи  Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

8 

Слово и 

предложение  

Учи.руhttps://uchi.ru/ 5 
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Фонетика  Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

27 

Графика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 70 

Чтение  

 

Тренажѐр по русскому языку для 1 

класса 

https://bibusha.ru/onlajntrenazher-po-

russkomu-yazyku-1-klass 

Письмо  Учи.руhttps://uchi.ru/ 

Орфография и 

пунктуация 

Учи.руhttps://uchi.ru/  

 

(параллельно с 

разделом 

«Письмо» 

Систематический курс-50 часов 

Общие сведения о 

языке 

 

Тренажѐр по русскому языку для 1 

класса 

https://bibusha.ru/onlajntrenazher-po-

russkomu-yazyku-1-klass 

1 

Фонетика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 4 

Графика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 4 

Орфоэпия  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Изучается во всех 

разделах курса 

Лексика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 12 

Синтаксис  Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

5 

Орфография и 

пунктуация 

 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 

Электронный тренажѐр 

«Безударные 

гласные» 

http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarn 

ye-glasnye-orfografiya.html 

14 

Развитие речи  Учи.руhttps://uchi.ru/ 10 

Резерв   15 

Итого   165 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Общие сведения о 

языке  

 

Тренажѐр по русскому языку для 2 класса 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-

russkomuyazyku-2-klass 

1 

Фонетика и 

графика  

Учи.руhttps://uchi.ru/ 6 

Орфоэпия  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Изучается во 

всех 

Разделах 

курса 

Лексика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 10 
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Состав 

слова(морфемика)  

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

14 

Морфология  

 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 

Электронный тренажѐр «Безударные 

гласные» 

http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

19 

Синтаксис  Учи.руhttps://uchi.ru/ 8 

Орфография и 

пунктуация 

 

Электронный тренажѐр «Безударные гласные. 

Орфография» №2. 

http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

50 

Развитие речи  Учи.руhttps://uchi.ru/ 30 

Резерв   32 

Итого   170 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Сведения о 

русском 

языке 

Тренажѐр по русскому языку для 3 класса 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-

russkomuyazyku-3-klass 

1 

Фонетика и 

графика  

Учи.руhttps://uchi.ru/ 2 

Орфоэпия  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Изучается во 

всех 

Разделах курса 

Лексика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 5 

Состав слова 

(морфемика)  

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

8 

Морфология  

 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 

Электронный тренажѐр «Безударные 

гласные» 

http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

43 

Синтаксис  Учи.руhttps://uchi.ru/ 13 

Орфография и 

пунктуация 

 

Электронный тренажѐр «Безударные гласные. 

Орфография» №2. 

http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

50 

Развитие речи  Учи.руhttps://uchi.ru/ 30 

Резерв   18 

Итого   170 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 
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Сведения о 

русском 

языке 

Тренажѐр по русскому языку для 4 класса 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-

russkomuyazyku-4-klass 

1 

Фонетика и 

графика  

Учи.руhttps://uchi.ru/ 2 

Орфоэпия  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Изучается во 

всех 

Разделах курса 

Лексика  Учи.руhttps://uchi.ru/ 5 

Состав слова 

(морфемика)  

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

5 

Морфология  

 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 

Электронный тренажѐр «Безударные 

гласные» 

http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

43 

Синтаксис  Учи.руhttps://uchi.ru/ 16 

Орфография и 

пунктуация 

 

Электронный тренажѐр «Безударные гласные. 

Орфография» №2. 

http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnyeglasnye-

orfografiya.html 

50 

Развитие речи  Учи.руhttps://uchi.ru/ 30 

Резерв   18 

Итого   170 

 

2.2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие 

цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения 

с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
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предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приѐмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учѐтом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Цели изучения учебного предмета 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 
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 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами 

по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации  для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 

часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 

2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе) 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 
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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: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка 

потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
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на вопрос, описание - характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение); 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, личного опыта. 

Содержание учебного курса 

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 

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, 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
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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), еѐ 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 (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление 

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 (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн 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): 
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определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (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, последовательность 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 приѐмами 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 объѐма 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 
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учѐтом 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 учѐтом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 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, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом 

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- энциклопедические, 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 художественной 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 
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стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различие). 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 1 класс 

 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

(3 часа в 

неделю) 

 

Количество 

часов 

(4 часа в 

неделю) 

Обучение грамоте  70 80 

Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 5 6 

Произведения о 

детях и для детей 

http://umrazum.ru/load/uchebnye_ 

prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

6 9 

Произведения о 

родной природе 

http://www.rusedu.ru/ 

subcat_28.html 

4 6 

Устное народное 

творчество —

малые 

http://www.nachalka.com/igrovaja 3 4 
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фольклорные 

жанры 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

http://www.uchportal.ru/load/47- 

2-2 

5 7 

Произведения о 

маме  

http://eor-np.ru/ 3 3 

Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и фантазии 

http://www.openclass.ru/ 3 4 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

http://school-collection.edu.ru 1 1 

Резерв   0 12 

итого  99 132 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количеств

о 

часов 

(3 часа в 

неделю) 

 

Количеств

о 

часов 

(4 часа в 

неделю) 

О нашей Родине  http://school-collection.edu.ru  5 6 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

http://www.nachalka.com/igrova 

ja 

13 16 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (осень) 

http://www.rusedu.ru/ 

subcat_28.html 

7 8 

О детях и дружбе  http://school-collection.edu.ru 7 12 

Мир сказок  http://www.openclass.ru/ 10 12 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (зима) 

http://viki.rdf.ru/ 8 12 

О братьях наших 

меньших  

http://www.uchportal.ru/load/47 

-2-2 

10 18 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (весна, лето) 

http://school-collection.edu.ru 10 18 

О наших близких, 

о семье  

http://eor-np.ru/ 10 13 

Зарубежная 

литература  

http://nachalka.info/demo? 

did=1001902&lid=1005521 

9 11 
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 http://nachalka.schoolclub.ru/about/1

93/ 

Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

http://school-collection.edu.ru 2 2 

Резерв   1 8 

итого  102 136 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количеств

о 

часов 

(3 часа в 

неделю) 

 

Количеств

о 

часов 

(4 часа в 

неделю) 

О Родине и еѐ 

истории  

http://school-collection.edu.ru 5 6 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

http://www.nachalka.com/igrova 

ja 

10 16 

Творчество А. С. 

Пушкина  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

6 9 

Творчество И. А. 

Крылова  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

3 4 

Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

http://viki.rdf.ru/ 6 8 

Творчество Л. Н. 

Толстого  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

8 10 

Литературная 

сказка  

http://www.openclass.ru/ 6 9 

Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХХ 

века 

http://eor-np.ru/ 8 10 

Произведения 

о 

взаимоотношения

х человека и 

животных 

http://www.uchportal.ru/load/47- 

2-2 

10 16 

Произведения о 

детях  

http://www.openclass.ru/ 15 18 

Юмористические http://www.uchportal.ru/load/47- 5 6 
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произведения 2-2 

Зарубежная 

литература  

 

http://nachalka.info/demo? 

did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/1

93/ 

10 10 

Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

http://school-collection.edu.ru 4 4 

Резерв   6 10 

итого  102 136 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количеств

о 

часов 

(3 часа в 

неделю) 

 

Количеств

о 

часов 

(4 часа в 

неделю) 

О Родине, 

героические 

страницы  

истории  

http://school-collection.edu.ru 10 12 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

http://www.nachalka.com/igrova 

ja 

9 11 

Творчество А. С. 

Пушкина  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

10 12 

Творчество И. А. 

Крылова  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

3 4 

Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

3 

3 4 

Литературная 

сказка  

http://www.openclass.ru/ 6 6 9 

Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

http://viki.rdf.ru/ 5 7 

Творчество Л. Н. 

Толстого  

http://www.rusedu.ru/subcat_28. 

html 

5 7 

Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХХ 

века 

http://eor-np.ru/ 4 

 

 

 

6 

Произведения о http://www.uchportal.ru/load/47- 10 12 
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животных 

и родной природе 

2-2 

Произведения о 

детях  

http://www.openclass.ru/ 10 13 

Пьеса  5 5 

Юмористические 

произведения 

http://www.uchportal.ru/load/47- 

2-2 

5 6 

Зарубежная 

литература  

 

http://nachalka.info/demo? 

did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/1

93/ 

6 8 

Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

http://school-collection.edu.ru 7 7 

Резерв   2 13 

итого  102 136 

 

2.2.1.3.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»  

Планируемые образовательные результаты  

Личностные: 

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

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);  

 • осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

• чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
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• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст, - иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

пользоваться толковым словарѐм; 

практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст 

до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

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 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 
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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; 

• 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 объѐма 

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 учѐтом 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 
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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) научно-

познавательных 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 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 
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между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами 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 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

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.). 
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Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) Секреты диалога: учимся разговаривать 

друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

Резерв учебного времени - 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 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, 

похлѐбка, 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 (15 ч) 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. 
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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 (25 ч) Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени - 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 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, 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 (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов). 
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Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 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 имен существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен 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 (25 ч) 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 - 3 ч. 

Четвертый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 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. 
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Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 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 (12 ч) Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей 

в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени - 4 ч. 

Тематическое планирование 1 класс 

Разделы программы  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

12 

Язык в действии  Учи.ру https://uchi.ru/  10 

Секреты речи и текста  Российская электронная 9 
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 школа https://resh.edu.ru/ 

Резерв Учи.ру https://uchi.ru/  2 

Итого   33 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов (1 

час в 

неделю) 

Количество 

часов (2 

часа в 

неделю) 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 

Тренажѐр по русскому языку 

для 2 класса 

https://bibusha.ru/onlajntrenazher-

po-russkomu-yazyku-2-klass 

12 25 

Язык в действии  Учи.ру https://uchi.ru/  7 15 

Секреты речи и 

текста  

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

14 25 

Резерв Учи.ру https://uchi.ru/  1 3 

Итого   34 68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы 

программы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов (1 

час в 

неделю) 

Количество 

часов (2 

часа в 

неделю) 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 

Тренажѐр по русскому языку 

для 3 класса 

https://bibusha.ru/onlajntrenazher-

po-russkomu-yazyku-3-klass 

12 25 

Язык в действии  Учи.ру https://uchi.ru/  7 15 

Секреты речи и 

текста  

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

14 25 

Резерв Учи.ру https://uchi.ru/  1 3 

Итого   34 68 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов  

Русский язык: прошлое 

и 

настоящее 

Тренажѐр по русскому языку для 4 

класса https://bibusha.ru/onlajn-

trenazher-po-russkomuyazyku-4-klass 

12 

Язык в действии  Учи.ру https://uchi.ru/  6 

Секреты речи и текста  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

12 

Резерв Учи.ру https://uchi.ru/  4 

Итого   34 

2.2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

Содержание учебного предмета  
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При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с 

этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия 

учащихся начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко 

воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. 

Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять 

ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской 

культуры.  

2. Интересы ребѐнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные 

в программе культурно-исторические понятия. В программу включены 

произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 

взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; 

отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую 

культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значительное 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своѐм творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные средствами 

других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств 

в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В 

каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: 

«Я взрослею», «Я и моя семья»,  Я и книги» и др., во втором: «Люди земли 

Русской», «О родной природе».  

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает 

обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы 

по своему выбору и с учѐтом национально-культурной специфики региона. В 

программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-
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культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского 

народа. Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную 

родную литературу, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса литературного чтения, входящего в  предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». Курс предназначен для расширения литературного и 

культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и русской 

классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с 

ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произведения 

русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, 

милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребѐнка в семье, его взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребѐнком окружающего 

мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 

созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет 

современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и 

культуры народа, а также содержание произведений русской литературы. Как часть 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их 

речевой культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи. Ещѐ одной общей чертой обоих курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребѐнка младшего 

школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у  обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине -России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора;  

— 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 том числе отражѐнных 

в фольклорных и художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);  

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

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 том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений;  

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий;   

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 — объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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 — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; — анализировать и создавать текстовую, графическую, 

видео , звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с 

текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  
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— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, 

проектного задания;  

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

анализу текстов; — находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

в течение четырѐх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; осознание значимости чтения родной 

русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, национальной 
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истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской литературы; ориентировку в 

нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов); применение опыта 

чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); самостоятельный выбор 

интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; использование 

справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; владеть элементарными приѐмами 

интерпретации произведений русской литературы; применять опыт чтения 

произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; владеть элементарными представлениями о 

национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте 

данные средства художественной выразительности; совершенствовать в процессе 

чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приѐмами интерпретации художественных и учебных 

текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; соотносить впечатления от прочитанных и 

прослушанных произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  
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осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; осознавать родную литературу 

как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приѐмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста; совершенствовать в процессе 

чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

текста и получения дополнительной информации. 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Мир детства  http://school-collection.edu.ru  22 

Россия — Родина моя  http://www.nachalka.com/igrovaja  12 

итого  34 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 
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Мир детства  http://school-collection.edu.ru  22 

Россия — Родина моя  http://www.nachalka.com/igrovaja  12 

итого  34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Мир детства  http://school-collection.edu.ru  21 

Россия — Родина моя  http://www.nachalka.com/igrovaja  13 

итого  34 

 2.2.1.5.Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

Пояснительная записка 
Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе ФГОС НОО, федеральной 

образовательной программы начального общего образования и универсального 

кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по иностранному (немецкому) языку. 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания иностранного 

(немецкого) языка, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному (немецкому) 

языку. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с обучающимися других возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 
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Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учѐтом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и других); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

и инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи, контроль процесса и результата своей 

деятельности, установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Освоение программы по 

иностранному (немецкому) языку обеспечивает: 
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понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

—становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

—сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

—уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—признание индивидуальности каждого человека; 
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—проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

—стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

—соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—бережное отношение к природе; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—первоначальные представления о научной картине мира; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

—объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
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2) базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; —сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина  — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; — 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 
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—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

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

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

—создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического 

высказывания — не менее 3 фраз). 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд. 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

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

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения  — до 80 слов). 

Письмо  

—заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности 

и графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

—правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

—вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

—читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

ситуации общения; 

—распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der 

Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 
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` основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный 

вопросы); 

` нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 

` предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 

` спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

` спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

` модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом; 

` имена существительные с определѐнным и неопределѐнным артиклем 

(наиболее распространѐнные случаи употребления); род имѐн существительных; 

` существительные в именительном и винительном падежах; 

` имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

` личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

` количественные числительные (1–12); 

` вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

` союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

—знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

 3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 

—пересказывать основное содержание прочитанного текста с  вербальными 

и/или зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 

фраз).138 

Аудирование 
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—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

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

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

—читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

—создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

—заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая 

освоенные в предшествующий год обучения 200 лексических единиц;  
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—распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -

zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

` основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie); 

` предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

` спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

` спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа); 

` употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

` модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

` множественное число имѐн существительных; 

` нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления); 

` склонение имѐн существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах;  притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, 

euer, Ihr); 

` количественные числительные (13–30); 

` наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом. 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

—кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных 

и/или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 
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опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм 

монологического высказывания — не менее 5 фраз); 

—пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

—устно излагать результаты выполненного проектного задания (объѐм 

монологического высказывания — не менее 5 фраз). 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования  — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

—читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 160 слов); 

—читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письмо 

—заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, 

домашний питомец и т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 

выражением пожелания; 

—писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая 

освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -

er — Arbeiter, -in — Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и 

словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

` простые предложения с однородными членами (союз oder); 

` сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn; 

` модальный глагол wollen (в Präsens); 

` прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

` личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах); 

` указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

` количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

` предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных 

ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление, разговор по телефону); 

—кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

—использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 
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Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 

содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и умения и компенсаторные умения. 

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения детского фольклора. 

Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

   Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и 

понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 
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фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

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

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

немецкого алфавита. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. 

Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звуко-

буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der 

Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные 

(общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Ertanztgern). 

Предложения с составным именным сказуемым (DerTischistgrün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell 

laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. Спряжение некоторых глаголов в 

Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), 

кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögenв  Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом. 

Род имѐн существительных. Неопределѐнный и определѐнный артикли с 

именами существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. 

Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже. 

Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 

Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи 

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

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудированиес пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
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главная мысль, главные факты/события) тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; написание короткого рассказа по плану/ключевым словам 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — 

Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 
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Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 

Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах) 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону. Краткое представление своей страны и 

страны/стран изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание 

текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Тематическое планирование 

2 класс (68часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела,  темы Количеств

о часов 

 

Используемые ЭОРы, 

ЦОРы 

  1 Знакомство. Приветствие, 

знакомство, прощание 

         5ч  

  2 Мир моего «я». Моя семья. Мой 

день рождения. Моя любимая еда 

       20ч https://infourok.ru 

  3 Мир моих увлечений. Любимый 

цвет. Любимая игрушка, игра. 

Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в 

зоопарке) 

       20ч https://infourok.ru 
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  4 Мир вокруг меня. Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село) 

      15ч  

  5 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Названия 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их столицы. 

Произведения детского 

фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество) 

        8ч https://infourok.ru 

Всего       68ч  

 

3 класс (68часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела,  темы Количеств

о часов 

 

Используемые ЭОРы, 

ЦОРы 

  1 Мир моего «я». Моя семья. Мой 

день рождения, подарки. Моя 

любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

        14ч https://infourok.ru 

  2 Мир моих увлечений. Любимая 

игрушка, игра. Любимый цвет. Мой 

питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

         20ч https://infourok.ru 

  3 Мир вокруг меня. Моя комната 

(квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы) 

          20ч  

  4 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи 

детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

         14ч https://infourok.ru 

Всего       68ч  

 

4 класс (68часов) 

№ Наименование раздела,  темы Количеств Используемые ЭОРы, 
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п/п 

 

о часов 

 

ЦОРы  

  1 Мир моего «я». Моя семья. Мой 

день рождения, подарки. Моя 

любимая еда.  Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности) 

       12ч https://infourok.ru 

  2 Мир моих увлечений. Любимая 

игрушка, игра. Любимый цвет. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ 

история/рассказ. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

        16ч https://nsportal.ru 

  3 Мир вокруг меня. Моя комната 

(квартира, дом), предметы интерьера. 

Моя школа, любимые учебные 

предметы.  Мои друзья, их 

внешность, черты характера. Моя 

малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, 

книги, основные продукты питания) 

        25ч  

https://ped-kopilka.ru 

  4 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и страна/ 

страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные 

достопримечательности и 

интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи 

детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

         15ч           

 

https://www.youtube.com 

Всего         68ч  

 

2.2.1.6. Рабочая программа  учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 
Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – 

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, 

протяжѐнность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретѐнные 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 
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и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в 

неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

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. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 
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• Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

• 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей еѐ 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. 

Предметные результаты 

• Использование приобретѐнных 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 счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание учебного предмета  
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Числа и величины  

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 

Десятичные единицы счета. 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 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 трѐхзначное 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 (d ≠ 0), 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 
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(скорость, время, пройденный путь), расчѐт 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, 

четырѐхугольник, 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 чертѐжных 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 приближѐнное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

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. 
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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 1 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Числа и 

величины 

1.1.Числа от 1 до 9 

1.2.Числа от 0 до 10 

1.3.Числа от 11 до 20 

1.4.Длина. Измерение 

длины 

http://www.math.ru Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

27 

13 

3  

4 

Раздел 2. Арифметические 

действия 

2.1. Сложение и 

вычитание в пределах 10 

2.2. Сложение и 

вычитание в пределах 20 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

40 

11 

29 

Раздел 3. Текстовые 

задачи  

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн– 

платформа 

http://www.otlichnyk.ru/ 

Отличник Тренажѐр 

решения заданий по 

математике и русскому 

языку 

16 

Раздел 4. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

4.1. Пространственные 

отношения 

4.2. Геометрические 

фигуры 

http://school-

collection.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

 

20 

3 

17 

Раздел 5. Математическая 

информация 

5.1. Характеристика 

объекта, группы объектов 

5.2. Таблицы 

 

http://www.otlichnyk.ru/ 

Сайт Самоучка 

Математика, 

Письмо и Чтение, 

Развивающие игры 

http://nachalka.edu.ru портал 

Начальная школа 

15 

8  

7 

Повторение пройденного 

материала 

http://school-

collection.edu.ru 

Единая коллекция 

14 
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цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого   132 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Числа и 

величины 

1.1. Числа 

1.2. Величины 

 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

19 

9 

10  

 

Раздел 2. Арифметические 

действия 

2.1. Сложение и вычитание 

2.2. Умножение и деление 

2.3.Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

56 

19 

25 

12 

Раздел 3. Текстовые задачи  

 

 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

11 

 

 

Раздел 4. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

4.1. Геометрические 

фигуры 

4.2. Геометрические 

величины 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

19 

10 

9 

Раздел 5. Математическая 

информация 

https://prosv.ru/ 

Издательство 

Просвещение 

14 

 

Повторение пройденного 

материала 

http://school-

collection.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

9 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 8 

Итого   136 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) Количество 
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образовательные ресурсы часов 

Раздел 1. Числа и 

величины 

1.1. Числа 

1.2. Величины 

 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

18 

10 

8  

 

Раздел 2. Арифметические 

действия 

2.1. Вычисления 

2.2. Числовые выражения 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

47 

40 

7 

 

Раздел 3. Текстовые 

задачи  

3.1. Работа с текстовой 

задачей 

3.2. Решение задач 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

23 

12 

11 

Раздел 4. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

4.1. Геометрические 

фигуры 

4.2.Геометрические 

величины 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

22 

9 

13 

Раздел 5. Математическая 

информация 

https://prosv.ru/ 

Издательство 

Просвещение 

15 

 

Повторение пройденного 

материала 

http://school-

collection.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

4 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 7 

Итого   136 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы программы  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Числа и 

величины 

1.1. Числа 

1.2. Величины 

 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

23 

11 

12 
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образовательная онлайн - 

платформа 

Раздел 2. Арифметические 

действия 

2.1. Вычисления 

2.2. Числовые выражения 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

37 

25 

12 

 

Раздел 3. Текстовые 

задачи  

3.1. Решение текстовых 

задач 

http://www.math.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

20 

20 

 

Раздел 4. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

4.1. Геометрические 

фигуры 

4.2.Геометрические 

величины 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

20 

12 

8 

Раздел 5. Математическая 

информация 

 

https://myskills.ru/ 

Мои достижения 

https://uchi.ru/ 

интерактивная 

образовательная онлайн - 

платформа 

15 

 

Повторение пройденного 

материала 

https://www.google. 

сайт Решу ВПР 

http://www.math.ru 

Единая коллекция  

Цифровых 

образовательных ресурсов 

14 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 7 

Итого   136 

 

2.2.1.7.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего 

мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Общая характеристика предмета 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Цели изучения предмета 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

• формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определѐнному этносу;  

• проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

• освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

• обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения;  
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• становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе; 

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

его самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 

класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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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, еѐ 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. 

Основное содержание 

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, времѐн 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 времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты 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: между 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 
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предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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, еѐ 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, еѐ состав, значение для живой природы и 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 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности 

питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 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, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное 

сообщество и взаимосвязи в нѐм: 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, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное 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 людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 



 
 
 

167 
 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о значении в культуре 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 хранители 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 и 

доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека.  

Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и современная 

одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 

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 учѐба, игры, отдых. Режим 

дня школьника, составление режима дня. 

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, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. 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. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 



 
 
 

168 
 

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 трѐхколѐсный 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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Президент Российской 

Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица 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: 

христианство, 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. Счѐт лет в 

истории. Историческая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие 
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события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 лѐгких 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 пожарной 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 1 класс 

Разделы 

программ

ы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Количеств

о часов 

Человек и 

общество 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

16 
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 http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

Человек и 

природа  

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

37 

Правила 

безопасно

й жизни 

 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://eor-np.ru/ 

7 

Резерв  http://eor-np.ru/ 6 

Итого   66 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы 

программ

ы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Количеств

о часов 

Человек и 

общество 

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

16 

Человек и 

природа  

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

34 

Правила 

безопасно

й жизни 

 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://eor-np.ru/ 

12 

Резерв  http://eor-np.ru/ 6 

Итого   68 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы 

программ

ы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Количеств

о часов 

Человек и 

общество 

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

20 

Человек и 

природа  

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

35 

Правила 

безопасно

й жизни 

 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://eor-np.ru/ 

7 

Резерв  http://eor-np.ru/ 6 

Итого   68 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы 

программ

ы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Количеств

о часов 



 
 
 

171 
 

Человек и 

общество 

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

33 

Человек и 

природа  

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

24 

Правила 

безопасно

й жизни 

 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://eor-np.ru/ 

5 

Резерв  http://eor-np.ru/ 6 

Итого   68 

2.2.1.8.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую 

ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
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реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так 

и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обу-чения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 

внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 
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• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

• строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

• строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,  

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 



 
 
 

174 
 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений отнесения к известным понятиям; 

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 

• мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также  используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать 

еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого  входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы  предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

на нравственные правила и нормы  современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

• выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

• выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
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России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской  

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 
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— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 

на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных па мятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Содержание предметной области (учебного предмета) 

Модуль «Основы православной культуры»  

Россия  -  наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во  что  верят  православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  

традиции.  Золотое правило  нравственности.   Любовь   к   ближнему.   Отношение   

к   труду.  Долг  и ответственность.  Милосердие  и  сострадание.  Православие  в  

России.  Православный  храм  и другие  святыни.  Символический  язык  

православной  культуры:  христианское  искусство (иконы,  фрески,  церковное  

пение,  прикладное  искусство),   православный   календарь.  

Праздники Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы исламской культуры»  
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Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  исламскую  традицию.  Культура   и   

религия. Пророк Мухаммад  —  образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  

ответственность.  Милосердие  и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.  Мусульманское  

летоисчисление  и  календарь.   Ислам  в  России.   Семья  в  исламе.  

Праздники  исламских  народов  России:  их  происхождение  и  особенности  

проведения. Искусство ислама. Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  

многонационального  и многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  буддийскую  духовную  традицию.   

Культура  и религия.   Будда  и  его  учение.   Буддийские  святыни  Будды  и  

бодхисатвы.  Семья  в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские  символы.  Буддийские  ритуалы.  

Буддийские  святыни.  Буддийские  священные сооружения.  Буддийский  храм.  

Буддийский  календарь.  Праздники  в  буддийской  культуре.  

Искусство в буддийской культуре. Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  

Патриотизм  многонационального  и многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  иудейскую  духовную  традицию.   

Культура  и религия.   Тора  —  главная  книга  иудаизма.  Классические  тексты  

иудаизма.  Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.   Традиции  иудаизма  в  

повседневной  жизни  евреев.  Ответственное  принятие заповедей.   Еврейский   

дом.    Еврейский   календарь:  его  устройство  и  особенности. Еврейские  

праздники:  их  история  и  традиции.  Ценности  семейной  жизни  в  иудейской 

традиции.  

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  

многоконфессионального народа России. многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»   

Россия  —  наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые  религии  и  иудаизм.  Их  основатели.    Священные  книги  

христианства,  ислама, иудаизма,  буддизма.  Хранители  предания  в  религиях.  

Человек  в  религиозных  традициях народов  России.  Добро  и  зло.  Священные  

сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.  

Религия  и  мораль.  Нравственные   заповеди   христианства,   ислама,  

иудаизма,  буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода,  ответственность,  труд.  Милосердие,  забота  о  
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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. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культуре  

Отечества,  в  культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Конституция) в государстве  как  источник  российской  светской  

(гражданской)  этики.   Трудовая  мораль.  

Нравственные  традиции   предпринимательства.   Что   значит  быть  

нравственным  в  наше время.  Нравственные  ценности,  идеалы,  принципы  

морали.   Нормы  морали.   Семейные   ценности  и  этика  семейных  отношений.  

Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  

Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия  —  наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России.  

Мировые  религии  и  иудаизм.  Их  основатели.    Священные  книги  

христианства,  ислама, иудаизма,  буддизма.  Хранители  предания  в  религиях.  

Человек  в  религиозных  традициях народов  России.  Добро  и  зло.  Священные  

сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре. Религия  и  мораль.  

Нравственные   заповеди   христианства,   ислама,  иудаизма,  буддизма.  

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода,  ответственность,  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,  

взаимопомощь,  социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 

Основы православной культуры 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.h 

tml 

1 

Культура и религия. 

Введение в православную 

духовную традицию 

http://school-collection.edu.ru 2 

Во что верят http://nachalka.info/demo?did=10 4 
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православные христиане  

 

01902&lid=1005521 

http://eor-np.ru/ 

Добро и зло в 

православной традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь к 

ближнему. 

http://eor-np.ru/ 4 

Отношение к труду. Долг 

и 

ответственность. 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

2 

Милосердие и 

сострадание  

 

http://eor-np.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

2 

Православие в России  

 

http://www.nachalka.com/igrovaj 

ahttp://school-collection.edu.ru 

5 

Православный храм и 

другие святыни  

http://school-collection.edu.ru 3 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный календарь. 

Праздники 

http://school-collection.edu.ru 6 

Христианская семья и еѐ 

ценности  

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.h 

tml 

3 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

http://school-collection.edu.ru 2 

Итого   34 

Основы иудейской культуры 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  

 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.h 

tml 

1 

Введение в иудейскую 

духовную традицию. 

Культура и религия. 

http://school-collection.edu.ru 2 

Тора - главная книга 

иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое 

http://nachalka.info/demo?did=10 

01902&lid=1005521 

http://eor-np.ru/ 

2 
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правило Гиллеля». 

Письменная и Устная 

Тора. Классические 

тексты иудаизма. 

http://eor-np.ru/ 1 

Патриархи еврейского 

народа от Авраама до 

Моше. Дарование 

Торы на горе Синай 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

4 

Пророки и праведники 

в иудейской культуре 

http://eor-np.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

2 

Храм в жизни иудеев. http://www.nachalka.com/igrovaj 

ahttp://school-collection.edu.ru 

1 

Назначение синагоги 

и ее устройство 

http://school-collection.edu.ru 1 

Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний ритуал 

http://school-collection.edu.ru 1 

Молитвы и 

благословения в 

иудаизме 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

1 

Добро и зло http://school-collection.edu.ru 1 

Творческие работы 

учащихся 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

2 

Иудаизм в России http://school-collection.edu.ru 1 

Основные принципы 

иудаизма  

http://www.nachalka.com/igrovaja 

http://school-collection.edu.ru 

2 

Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Традиции иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев. 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

2 

Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей 

http://school-collection.edu.ru 1 

Еврейский дом - 

еврейский мир: 

знакомство с историей 

и традицией. 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

http://school-collection.edu.ru 

1 

Еврейский календарь.  http://school-collection.edu.ru 1 

Еврейские праздники: 

их история и 

традиции. 

http://school-collection.edu.ru 2 

Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции. Праматери 

http://eor-np.ru/ 2 
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еврейского народа. 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

1 

Творческие работы 

учащихся. 

 2 

Итого   34 

Основы буддийской культуры 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  http://school-collection.edu.ru 1 

Культура и религия. 

Введение в 

буддийскую духовную 

традицию 

http://school-collection.edu.ru 2 

Основатель буддизма – 

Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его учение 

http://school-collection.edu.ru 4 

Буддийский 

священный канон 

«Трипитака» 

http://school-collection.edu.ru 2 

Буддийская картина 

мира. 

http://school-collection.edu.ru 2 

Добро и зло. Принцип 

ненасилия. 

http://school-collection.edu.ru 2 

Человек в буддийской 

картине мира 

http://school-collection.edu.ru 1 

Сострадание и 

милосердие. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Отношение к природе. http://school-collection.edu.ru 1 

Буддийские учители. 

Будды и бодхисаттвы 

http://school-collection.edu.ru 1 

Семья в буддийской 

культуре и еѐ 

ценности. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Творческие работы 

учащихся 

http://school-collection.edu.ru 1 

Буддизм в России http://school-collection.edu.ru 1 

Путь духовного 

совершенствования.  

http://school-collection.edu.ru 2 

Буддийское учение о 

добродетелях.  

http://school-collection.edu.ru 2 

Буддийские символы.  http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

1 

Буддийские ритуалы и 

обряды  

http://school-collection.edu.ru 1 

Буддийские святыни.  http://www.nachalka.com/igrovaja 1 
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http://school-collection.edu.ru 

Буддийские священные 

сооружения 

http://school-collection.edu.ru 1 

Буддийскии храм.  http://school-collection.edu.ru 1 

Буддийский календарь.  http://eor-np.ru/ 1 

Буддийские праздники. http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

1 

Искусство в 

буддийской культуре. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Итого   34 

Основы исламской культуры 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  http://school-collection.edu.ru 1 

Культура и религия. 

Введение в исламскую 

духовную традицию 

http://school-collection.edu.ru 3 

Пророк Мухаммад – 

образец человека и 

учитель нравственности 

в исламской традиции 

http://school-collection.edu.ru 2 

Коран и Сунна http://school-collection.edu.ru 2 

Во что верят 

мусульмане (вера в 

Аллаха, в ангелов, вера 

в пророков и 

посланников, в 

Божественные 

Писания, в Судный 

день, в 

предопределение) 

http://school-collection.edu.ru 4 

Пять столпов исламской 

веры. Обязанности 

мусульман 

http://school-collection.edu.ru 5 

Творческие работы 

учащихся 

http://school-collection.edu.ru 2 

История ислама в 

России 

http://school-collection.edu.ru 1 

Нравственные ценности 

ислама. 

http://school-collection.edu.ru 9 

Наука, искусство – 

достижения исламской 

культуры. Мечеть 

http://school-collection.edu.ru 3 

Мусульманское 

летоисчисление. 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

1 
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Праздники ислама 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Итого   34 

Основы религиозных культур народов России 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  http://school-collection.edu.ru 1 

Культура и религия. 

Возникновение 

религий. Мировые 

религии и иудаизм. 

Основатели 

религий мира 

http://school-collection.edu.ru 4 

Священные книги 

христианства, ислама, 

иудаизма и буддизма 

http://school-collection.edu.ru 2 

Хранители предания в 

религиях мира 

http://school-collection.edu.ru 2 

Добро и зло http://school-collection.edu.ru 2 

Человек в 

религиозных 

традициях народов 

России 

http://school-collection.edu.ru 2 

Священные 

сооружения  

http://eor-np.ru/ 2 

Искусство в 

религиозной культуре  

 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

2 

Творческие работы 

учащихся 

http://school-collection.edu.ru 2 

Религиозная культура 

народов России 

http://school-collection.edu.ru 2 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

http://school-collection.edu.ru 4 

Праздники и 

календари 

http://school-collection.edu.ru 2 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

http://school-collection.edu.ru 2 

Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь. 

 

http://nachalka.info/demo?did=1001902 

&lid=1005521 

http://eor-np.ru/ 

1 



 
 
 

185 
 

Семья и семейные 

ценности  

http://eor-np.ru/ 1 

Долг, свобода, 

ответственность, труд 

http://nachalka.info/demo?did=1001902 

&lid=1005521 

http://eor-np.ru/ 

1 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

http://school-collection.edu.ru 1 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

 1 

Итого   34 

Основы светской этики 

Название раздела  Цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

 

Количество 

часов 

Россия - наша Родина.  

 

http://school-collection.edu.ru 1 

Этика и еѐ значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы 

http://school-collection.edu.ru 8 

Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской 

гражданской этики 

http://school-collection.edu.ru 1 

Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. Природа 

и человек 

http://school-collection.edu.ru 8 

Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти 

http://school-collection.edu.ru 2 

Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений 

http://school-collection.edu.ru 1 

Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства 

http://eor-np.ru/ 3 

Что значит быть 

нравственным в наше 

время. 

Методы нравственного 

самосовершенствования 

http://nachalka.schoolclub.ru/about/193/ 

http://viki.rdf.ru/ 

6 

Этикет http://school-collection.edu.ru 2 

Любовь и уважение к http://school-collection.edu.ru 2 
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Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

Итого   34 

 

2.2.1.9.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

           Пояснительная записка 

      Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путѐм. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  
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Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 

грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 
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движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных 

часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существенно расширить формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и 

внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы 

над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкальных исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 
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—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  

объектами  и  явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видеографическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—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; 
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—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого  поведения,  эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
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музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двух частную, трѐхчастную и трѐхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
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—группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных  и  академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
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—воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, 

режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
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—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом 

уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку 

от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, 

своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному 

звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку 

от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов 

всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только 

современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам 

концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через 

освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 
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 Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными   произведениями,   шедеврами   духовной   

музыки   возможно   и в рамках изучения других модулей. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный 

вкус на подлинно художественных произведениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка  народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. 

д.), для восприятия которых требуется специфический  и  разнообразный  

музыкальный  опыт.  Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о 

войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

Тематическое  планирование 

1 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела. Кол-во 

часов 

Используемые ЭОРы, ЦОРы 

1. Музыка в жизни человека 6 http://www.art.september.ru/ 

2. Народная музыка России 6 http://www.ndce.edu.ru/  

3. Музыкальная грамота 6 http://www.art.september.ru/ 

4. Классическая музыка 7 http://www.ndce.edu.ru/  

5. Духовная музыка 2 http://www.ndce.edu.ru/  

6. Музыка народов мира 3 http://www.art.september.ru/ 

7. Музыка театра и кино 3 http://www.ndce.edu.ru/  

Всего: 33  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела. Кол-во часов Используемые ЭОРы, ЦОРы 

1.  Музыка в жизни человека 6 http://www.art.september.ru/ 

2. Музыкальная грамота 7 http://www.ndce.edu.ru/  

3. Классическая музыка 9 http://www.ndce.edu.ru/  

http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/


 
 
 

199 
 

4. Духовная музыка 2 http://www.art.september.ru/ 

5. Народная музыка России 5 http://www.art.september.ru/ 

6.  Музыка театра и кино 5 http://www.ndce.edu.ru/  

Всего: 34  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела. Кол-во часов Используемые ЭОРы, ЦОРы 

1.  Музыка в жизни человека 5 http://www.ndce.edu.ru/  

2. Классическая музыка 8 http://www.art.september.ru/ 

3. Музыка театра и кино 7 http://www.ndce.edu.ru/  

4.  Музыкальная грамота 6 http://www.art.september.ru/ 

5.  Духовная музыка 2 http://www.art.september.ru/ 

6. Народная музыка России 3 http://www.ndce.edu.ru/  

7.  Современная музыкальная 

культура 

3 http://www.ndce.edu.ru/  

Всего: 34  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела. Кол-во часов  Используемые ЭОРы, ЦОРы  

1.  Классическая музыка 10 http://www.art.september.ru/ 

2. Народная музыка России 6 http://www.ndce.edu.ru/  

3. Музыкальная грамота 4 http://www.ndce.edu.ru/  

4.  Музыка в жизни человека 2 http://www.art.september.ru/ 

5.  Современная музыкальная 

культура 

1 http://www.ndce.edu.ru/  

6. Духовная музыка 2 http://www.ndce.edu.ru/  

7.  Музыка народов мира 6 http://www.art.september.ru/ 

http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
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8. Музыка театра и кино 3 http://www.art.september.ru/ 

Всего: 34  

 

 2.2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

http://www.art.september.ru/
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отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение изобразительного искусства, 

составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а 

также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей 
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в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия   искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определѐнным заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 
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выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
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соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение 

с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления 

о целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных 

форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
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Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, ком- позиции (расположения на листе), цвета, 

а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. 

А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой 

на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное 

и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 
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Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники 

— карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (напри- мер, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 
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Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, 

по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 
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архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об 

их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе 

и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 

характерны для предметов быта). 
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Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 

дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, 

Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и 

другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
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Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Power Point по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или 

на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

Содержание учебного предмета  «Изобразительного искусства» 

1 класс (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 
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Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или 

в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги 

и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных 

простых геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 класс(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — 

по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и 

добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 
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Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

3 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 
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занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного мате- риала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков и др. 



 
 
 

223 
 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 

(по выбору учителя). 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
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Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предмет- но-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в 

том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе Power Point на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела,  темы Количест

во часов 

Используемые ЭОРы, ЦОРы 
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 1 класс   

1 Модуль «Восприятие произведений 
искусства» 

5 https://multiurok.ru/id16706037/ 

2 Модуль «Графика» 5 https://infourok.ru 

3 Модуль «Живопись» 6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

4 Модуль «Скульптура» 6 https://multiurok.ru/id16706037/ 

5 Модуль «Декоративно- 

прикладное искусство» 

6 https://infourok.ru 

6 Модуль «Архитектура» 3 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

7 Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

2 https://multiurok.ru/id16706037/ 

 Итого 33  

 2 класс   

1 Модуль «Графика» 6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2 Модуль «Живопись» 7 https://multiurok.ru/id16706037/ 

3 Модуль «Скульптура» 3 https://infourok.ru 

4 Модуль «Декоративно-прикладное 
искусство» 

6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

5 Модуль «Архитектура» 4 https://multiurok.ru/id16706037/ 

6 Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

5 https://infourok.ru 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 3 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

 Итого 34  

 3 класс   

1 Модуль «Графика» 6 https://multiurok.ru/id16706037/ 

2 Модуль «Живопись» 6 https://infourok.ru 

3 Модуль «Скульптура» 4 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

4 Модуль «Декоративно- 

прикладное искусство» 

4 https://multiurok.ru/id16706037/ 

5 Модуль «Архитектура» 3 https://infourok.ru 

6 Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 5 https://multiurok.ru/id16706037/ 

 Итого 34  

 4 класс   

1 Модуль «Графика» 6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2 Модуль «Живопись» 6 https://multiurok.ru/id16706037/ 

3 Модуль «Скульптура» 3 https://infourok.ru 

4 Модуль «Декоративно- 

прикладное искусство» 

5 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

5 Модуль «Архитектура» 5 https://multiurok.ru/id16706037/ 

https://infourok.ru/


 
 
 

227 
 

6 Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

5 https://infourok.ru 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 4 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

 Итого 34  

2.2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 
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воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года 

обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное 

искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» 

(природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность 

к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования 

для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 
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определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены 

труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать 

их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 
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использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии 

с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

конструктора 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; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации 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; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное 

и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  
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Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приѐмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного 

использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 
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Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение предмета «Технология» в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 



 
 
 

239 
 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их 

профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 



 
 
 

240 
 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, схема. Чертѐжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их 

функциональное назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими 

инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное 

и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) 

строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета технологии во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
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выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило 

и другие), знание приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, 
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отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. 

Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях, жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в 

развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 
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Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к 

изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ варианты 

(«тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 
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использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, 

высказывать своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 
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в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количест

во часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Природное и техническое 

окружение человека. Мир 

профессий. Профессии, связанные 

с изучаемыми материалами и 

производствами 

 4  https://multiurok.ru/id16706037/ 

Итого по разделу  4   

2.1 

Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки. Способы 

соединения природных материалов 

 4  https://infourok.ru 

2.2 
Композиция в художественно-

декоративных изделиях 
 2  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2.3 

Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки. Получение 

различных форм деталей изделия 

из пластилина. Мир профессий 

 4  http://school-collection.edu.ru 

2.4 
Бумага. Ее основные свойства. 

Виды бумаги. Мир профессий 
 1  

http://tehnologiya.narod.ru/razno

e/raznoe.htm 

2.5 
Картон. Его основные свойства. 

Виды картона. 
 1  

https://stranamasterov.ru/technic

s 

2.6 Сгибание и складывание бумаги  3  https://multiurok.ru/id16706037/ 

2.7 

Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие 

«конструкция». Мир профессий 

 3  https://infourok.ru 

2.8 

Шаблон – приспособление. 

Разметка бумажных деталей по 

шаблону 

 5  
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2.9 
Общее представление о тканях и 

нитках. Мир профессий 
 1  http://school-collection.edu.ru 

2.10 Швейные иглы и приспособления  1  
http://tehnologiya.narod.ru/razno

e/raznoe.htm 

2.11 
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3  

https://stranamasterov.ru/technic

s 

2.12 Выставка работ. Итоговое занятие  1  https://infourok.ru 

https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://infourok.ru/
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Итого по разделу  29   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   

2 КЛАСС 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количест

во часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в 

работах мастеров. Мир 

профессий. Мастера и их 

профессии 

 5  https://multiurok.ru/id16706037/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и 

моделирование. 

2.1 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов 

 4  https://infourok.ru 

2.2 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов (общее 

представление) 

 1  
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2.3 
Элементы графической 

грамоты. Мир профессий 
 2  http://school-collection.edu.ru 

2.4 

Разметка прямоугольных 

деталей от двух прямых углов 

по линейке 

 3  
http://tehnologiya.narod.ru/raznoe

/raznoe.htm 

2.5 

Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

угольнику 

 1  https://stranamasterov.ru/technics 

2.6 

Циркуль – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

 2  https://multiurok.ru/id16706037/ 

2.7 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей изделия 

 5  https://infourok.ru 

2.8 
Машины на службе у человека. 

Мир профессий 
 2  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

2.9 Технология обработки  2  http://school-collection.edu.ru 

https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
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текстильных материалов. 

Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей. 

Мир профессий 

2.10 

Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка и ее 

варианты 

 6  
http://tehnologiya.narod.ru/raznoe

/raznoe.htm 

Итого по разделу  28   

Раздел 3. Итоговый контроль за год 

3.1 Проверочная работа  1  https://infourok.ru 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количест

во часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Современные производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов 

 2  https://multiurok.ru/id16706037/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 

Современный информационный 

мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение 

 3  https://infourok.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1 

Способы получения объемных 

рельефных форм и 

изображений. (технология 

обработки пластических масс, 

креповой бумаги, фольги). Мир 

профессий 

 4  
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

3.2 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги. Мир профессий 

 1  http://school-collection.edu.ru 

3.3 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение 

свойства, сферы использования. 

Мир профессий 

 1  
http://tehnologiya.narod.ru/razno

e/raznoe.htm 

3.4 Объемные формы деталей и  6  https://stranamasterov.ru/technic

https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
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изделий. Развертка. Чертеж 

развертки. Мир профессий 

s 

3.5 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 4  https://multiurok.ru/id16706037/ 

3.6 
Пришивание пуговиц. Ремонт 

одежды 
 2  https://infourok.ru 

3.7 

Современные производства и 

профессии (история швейной 

машины или другое). Мир 

профессий 

 4  
https://stranamasterov.ru/technic

s 

Итого по разделу  22   

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1 

Конструирование изделий из 

разных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по 

заданным условиям. Мир 

профессий 

 6  http://school-collection.edu.ru 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 Проверочная работа  1  https://infourok.ru 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количест

во часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
  

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, профессии и 

производства. Современные 

производства и профессии 

 2  https://multiurok.ru/id16706037/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 
Информационно-

коммуникационные технологии 
 3  https://infourok.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

3.1 
Конструирование 

робототехнических моделей 
 5  https://stranamasterov.ru/technics 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и 

моделирование 

4.1 Конструирование сложных  4  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
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изделий из бумаги и картона 

4.2 
Конструирование объемных 

изделий из разверток 
 3  http://school-collection.edu.ru 

4.3 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера. Мир профессий 
 3  

http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/ra

znoe.htm 

4.4 
Синтетические материалы. Мир 

профессий 
 5  https://stranamasterov.ru/technics 

4.5 
История одежды и текстильных 

материалов. Мир профессий 
 5  https://multiurok.ru/id16706037/ 

4.6 

Конструирование и 

моделирование. Конструирование 

изделий из разных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» 

по заданным условиям 

 3  https://infourok.ru 

Итого по разделу  23   

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 
Подготовка портфолио. 

Проверочная работа 
 1  http://school-collection.edu.ru 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

 

2.2.1.12.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(Адаптивная физическая культура) 

Пояснительная записка 
Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учѐтом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение 

в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru/raznoe/raznoe.htm&sa=D&ust=1541171165621000
https://www.google.com/url?q=https://stranamasterov.ru/technics&sa=D&ust=1541171165641000
https://multiurok.ru/id16706037/
https://infourok.ru/
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1541171165605000
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повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 

мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по 

физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 
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образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения 

и раскрывает основные еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов 

и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), 

во 2 классе – 102 часов (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часов (3 часа в неделю), в 

4 классе – 102 часов (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
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 -становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры  народов  России,  осознание  еѐ  связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

 -формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 -проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 -стремление к формированию культуры здоровья,  соблюдению правил 

здорового образа жизни; 

 -проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

-находить общие и отличительные  признаки  в  передвижениях человека и 

животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

-сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

-выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений;  

коммуникативные УУД: 

-воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

-высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

-управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; 

-обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей;  
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регулятивные УУД: 

-выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

-выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

-проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

-характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

-выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

-обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

-вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

-объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

-исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

-делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

-выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

-контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 

игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
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-понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

-объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

-понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 -обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

-вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям  (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

-организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

-правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

-активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

-делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе  сравнения  с  заданными  образцами; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

-оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

-сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

-выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

-объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
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-взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

-использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

-оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

-выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

-самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов; 

-оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

       Предметные результаты  отражают  достижения  учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, 

способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения  

          1  класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

-выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

-анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

-демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

-демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

-передвигаться на лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью  

       2 класс 

К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:  
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-демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

-измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

-выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

-демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

-выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

-передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

-выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  

         3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

-соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

-демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной 

и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой; 

-измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

-выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три  на месте и в движении; 

-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

-передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

-демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

-демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

-выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 



 
 
 

261 
 

-передвигаться на лыжах  одновременным  двухшажным  ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

-выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой)  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях  

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

-объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 

-осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

-приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

-приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

-проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

-демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

-демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

-демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

-выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

-выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

-демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

-выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

  Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей.  
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  Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения.  

  Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к  проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки.  

    Спортивно-оздоровительная   физическая   культура    Правила поведения 

на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и 

на открытом воздухе.  

    Гимнастика   с   основами   акробатики.    Исходные   положения в 

физических упражнениях: стойки, упоры,  седы,  положения лѐжа.  Строевые  

упражнения:  построение  и   перестроение   в одну и две шеренги, стоя на  месте;  

повороты  направо  и  налево; передвижение в колонне по одному с равномерной  

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе;  сгибание  рук  в  положении  

упор  лѐжа;  прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя ногами.  

   Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок) Передвижение на 

лыжах скользящим шагом (без палок). 

  Лѐгкая атлетика.  Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.                 

  Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр.  

   Прикладно-ориентированная  физическая  культура.   Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО  

2 класс 

  Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  

  Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 

  Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  



 
 
 

263 
 

   Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

   Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях 

гимнастикой и акробатикой.  Строевые команды в построении и перестроении в 

одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте 

и в движении Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. Упражнения разминки перед выполнением гимнастических 

упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой 

ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

  Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным  ходом;  спуск  

с  небольшого  склона в основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебной трассе и падением на бок во время спуска.  

  Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами  из  положения стоя,  сидя  

и  лѐжа   Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 

двумя  ногами  с  места,  в  движении  в  разных  направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полѐта.   Прыжок в высоту с прямого разбега.  Ходьба 

по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий.  

   Подвижные игры.  Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных 

игр (баскетбол, футбол).  

   Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами  подвижных  и  спортивных игр.  

 3 класс  

   Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних  народов,  населявших  территорию России. История появления 

современного спорта.  

  Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств 

на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год.  

  Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 
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дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки.  

  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

  Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении  

противоходом;  перестроении  из  колонны  по  одному в колонну по три, стоя на 

месте и в движении.  Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения 

на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  Упражнения в 

передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом.  Прыжки через 

скакалку с изменяющейся  скоростью  вращения  на  двух  ногах и поочерѐдно на 

правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук;  стилизованные  шаги  на  месте  в  сочетании с 

движением рук, ног и туловища.   Упражнения в танцах галоп и полька.  

   Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с 

преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной 

скоростью на дистанции 30 м  

  Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом.  

  Плавательная подготовка. Правила  поведения  в  бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; 

погружение в воду и всплывание; скольжение на воде  Упражнения в плавании 

кролем на груди.  

  Подвижные и спортивные игры.  Подвижные  игры  на  точность движений с 

приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая 

нижняя подача; приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении 

Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.  

  Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО  

4 класс 
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  Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  

  Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой.  

  Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая  культура.  

Оценка  состояния  осанки,   упражнения для профилактики еѐ нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и 

воздушные процедуры.  

   Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

   Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом Упражнения в 

танце «Летка-енка».  

   Лѐгкая атлетика Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте.  

   Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 

одношажным ходом.  

   Плавательная подготовка.  Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой.  Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

   Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки Волейбол: 

нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 
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стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности.  

  Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

Часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 4 Российское образование 

(федеральный портал) 

http://www.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательство 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

8 

3 Физическое 

самосовершенствование 

60 

4 Оздоровительная физическая 

культура 

10 

5 Спортивно- оздоровительная 50 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 3 Российское образование 

(федеральный портал) 

http://www.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательство 

"Просвещение" 

https://prosv.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/ 

сайт ГТО 

https://www.gto.ru/ 

2 Способы самостоятельной 

деятельности  

3 

3 Физическое 

самосовершенствование 

71 

4 Оздоровительная физическая 

культура 

5 

5 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура 

66 

5.1 Гимнастика с основами акробатики 7 

5.2 Легкая атлетика 15 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные  игры 20 

5.5 Баскетбол 6 

5.6 Футбол 6 

6 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

22 

 Всего часов 99  
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физическая культура "Просвещение" 

https://prosv.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/ 

сайт ГТО 

https://www.gto.ru/ 

5.1 Гимнастика с основами 

акробатики 

8 

5.2 Легкая атлетика 10 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Баскетбол 10 

5.5 Футбол 10 

6 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 
30 

 Всего часов 102  

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 4 Российское образование 

(федеральный портал) 

http://www.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательство 

"Просвещение" 

https://prosv.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/ 

сайт ГТО 

https://www.gto.ru/ 

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

8 

3 Физическое самосовершенствование 60 

4 Оздоровительная физическая культура 10 

5 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура 

 

50 

5.1 Гимнастика с основами акробатики 8 

5.2 Легкая атлетика 10 

5.3 Лыжная подготовка 8 

5.4 Волейбол 8 

5.5 Баскетбол 8 

5.6 Футбол 8 

 6 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 
30 

 Всего часов 102  

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 4 Российское образование 

(федеральный портал) 

http://www.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательство 

"Просвещение" 

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

8 

3 Физическое самосовершенствование 60 

4 Оздоровительная физическая культура 10 

5 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура 

 

50 

5.1 Гимнастика с основами акробатики 8 
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5.2 Легкая атлетика 10 https://prosv.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/ 

сайт ГТО 

https://www.gto.ru/ 

5.3 Лыжная подготовка 8 

5.4 Волейбол 8 

5.5 Баскетбол 8 

5.6 Футбол 8 

 6 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 
30 

 Всего часов 102  

 
2.2.2.Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.2.1.Рабочая программа логопедического коррекционного курса 

«Развиваем речь» 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты: 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- различать способ и результат действия; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области 

Содержание курса. 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько 

этапов: 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие 

развитие орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной 

гимнастики, изучение артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые 

упражнения. Эти виды предусматривают в основном развитие моторики органов 

артикуляционного аппарата. 

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между 

фонемами, т.е. дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и 

акустические признаки звуков. 

Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения 

фонемы в коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения 

в привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается 

двумя категориями факторов: 

бессознательными - посредством слушания (аудирования) и воспроизведения 

(говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических признаков 

звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика: 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному 

регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, 

распределению выдоха на определѐнные речевые отрезки. Развитие умения 

регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с учетом пауз 

между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: 

- мелодику (повышение и понижение голоса при произнесении фразы), - 

фразовое и логическое ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения в зависимости от смысла 

высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую эмоциональные 

оттенки) 

Фонематические процессы: 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к 

началу, середине или концу слова. Определение линейной последовательности и 

количества звуков в слове. 
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Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в 

разной последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по 

значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой структуры. 

Лексико-грамматический строй: 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создание 

достаточного запаса словарных образов. Введение накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных 

родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, 

действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания 

и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания 

значения простых предлогов и обучение их правильному использованию в 

самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных, 

их использование в экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 

с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять 

простые и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 
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Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению 

рассказа-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Развитие навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной 

функции речи. 

Тематическое планирование 1 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Обследование  9 

Гласные I-го ряда 7 

Гласные II-го ряда. Твердые и мягкие согласные.  11 

Звонкие и глухие согласные 25 

Соноры 3 

Свистящие, шипящие звуки, аффрикаты.  

 

11 

итого: 66 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Текст. Предложение. Слово. Предлог. 6 

Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 7 

Модуль по развитию лексико-грамматической 

стороны речи и связной речи. 

8 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью 

фонематических процессов 

8 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, допускаемых по оптическому и 

кинестетическому сходству 

7 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и 

синтеза 

6 

Модуль по развитию лексико-грамматической 

стороны речи и связной речи. 

6 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью 

фонематических процессов 

5 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, допускаемых по оптическому и 

кинестетическому сходству 

8 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма, 

7 
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обусловленных нарушением языкового анализа и 

синтеза 

итого: 68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Модуль по развитию лексико-грамматической 

стороны речи и связной устной и письменной речи 

19 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью 

фонематических процессов 

14 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и 

синтеза 

10 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушениями 

языкового анализа и синтеза и фонемного 

распознавания и фонематической дислексии 

12 

Модуль по коррекции морфологической 

дизорфографии 

13 

итого: 68 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Предложение 9 

Части речи 17 

Расширение словарного запаса 15 

Связная речь 7 

Согласование 6 

Текст 8 

Проверка результативности коррекционной работы 6 

итого: 68 

 

2.2.2.2.Рабочая программа психокоррекционного курса «Мой мир» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

решения новой задачи; 
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числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 

общим способам 

решения задач; 

деятельности; 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

слуховой и 

осязательной модальности. 

 

 

 

взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 
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управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

лем. 

общие проблемы и цели. 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

форме; 

 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строении, свойствах и связях; 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

Содержание курса 

1 класс 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно-временных 

представлений, модуль по активизации познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 

по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

2 класс 

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению 

внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение 

заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого 

типа можно проводить независимо от того, какой уровень сформированности 

способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 
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Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с 

правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель 

деятельности может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется 

взрослым, повторяется ребенком. Является генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и 

действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании 

геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании из 

строительного или природного материала, выполнении заданий учебного типа. К 

этому блоку можно переходить только при наличии сформированной способности 

к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному 

правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для 

достижения цели следует производить ряд последовательных и продуманных 

действий. Высший уровень сформированности регуляции, позволяющий в 

последующем предупреждать вероятные ошибки. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в 

целое (на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, 

изображений, сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и 

словесные классификации (возможно с разным уровнем обобщенности), решение 

задач на установление отношений на вербальном (тексты с открытым и скрытым 

смыслом, решение задач, построенных по принципам простых аналогий, выделения 

существенных признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, толкование 

пословиц и метафор) и невербальном (наглядно представленном) материале (серии 

последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определенной 

закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности 

конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности. 

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать 

происходящие природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-

следственных связей в природе, человеческом поведении, соответствующие 

инсценировки, обсуждение тем, связанных с представлениями о мире (хорошие и 

плохие события, желаемое и нежелаемое, причины и следствия явлений и 

поступков), моделирование связей и отношений, конструирование картины «Мир». 

Возможные вида деятельности: практические действия, дидактическая игра, 
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элементы психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными 

материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных 

упражнений зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности. 

3 класс 

Модуль по развитию информационно-содержательного компонента 

познавательной деятельности (формированию представлений об окружающем 

предметном и социальном мире) 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при 

выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по 

степени детализации, а также способами опосредования последовательности 

действий (схематический план, картинный план, словесный план, словесная 

памятка). 

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий 

учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение 

заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия 

продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения 

деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения задания, 

самодиктовка, комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, 

пригодные для практического использования или организующие реальную помощь 

(направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания 

ребенка). Игры, способствующие формированию предпосылок правовой и 

экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, доступных 

третьекласснику и потенциально формируемых на психо-коррекционных занятиях, 

можно обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к 

празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, 

карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей 

природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими 

технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, 

тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета 

(копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и 

т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных 

кукол и последующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и 

молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до 

определенных объектов), составление меню для правильного питания 

(актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; 
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составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных 

детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их 

назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства 

для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний 

вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка 

картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер пыль, сложил 

вещи). 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками. 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся 

в предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность 

понимать причины поступков, моделировать типичные коммуникативные 

ситуации). Занятия тренингового типа способствуют повышению межличностной 

толерантности, в определенной мере улучшают произвольную регуляцию. 

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с 

текстами нравственно-этического содержания с элементами театральной 

деятельности. Не исключается просмотр кинопродукции с идентичным 

содержанием. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

как и в предшествующие годы реализуется за счет проведения игр, направленных 

на соблюдение норм речевого этикета, умения делать комплименты, проявлять 

сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, уступать, делиться 

и другие нормы просоциального поведения. 

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии 

(преимущественно изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция 

агрессивных проявлений (некоторых) может достигаться за счет обучения приемам 

саморегуляции (развитие волевых качеств, способности управлять своим 

поведением, эмоциональным реагированием), а также обучением использованию 

замещающих действий, уменьшающих эмоциональную напряженность. 

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут 

препятствовать проведению групповых занятий. Поэтому преобладание таких 

учеников делает целесообразным проведение подгрупповых занятий с 

арттерапевтическим и психотехническим содержанием (третий вариант). 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии 

значительного количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо 

индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального 

развития не представляют особой проблемы с точки зрения нарушений 

социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 
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эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия 

мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, 

стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное 

(пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, 

чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального 

словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в тексты с 

пропущенными словами). 

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном 

возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых 

событиях и их предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные 

занятия подобного типа не предполагаются, однако рекомендуется неоднократно 

включать в занятия элементы воспоминаний о полученном опыте и 

предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании 

методических приемов, позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) 

функционирование разных уровней системы эмоциональной регуляции: 

аффективной пластичности, аффективных стереотипов, аффективной экспансии, 

аффективного контроля. Предполагается самостоятельное конструирование 

педагогом-психологом системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). 

При отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний и умений по 

работе с тревогой и страхами более целесообразно включать упражнения, 

способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других 

психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, необходимую 

тревожным детям. 

Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. 

Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных 

последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, 

арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с 

ЗПР формах). 

4 класс 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления 



 
 
 

279 
 

Упражнения на совершенствование мыслительных операций. Задания на 

развитие концентрации внимания. Решение нестандартных задач. Решение 

нестандартных и нетрадиционных задач. Задания на развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. Упражнения на развитие 

быстроты реакции. Лабиринты различной степени сложности (решение и 

составление их). Ходы в лабиринтах: самые длинные и короткие. Задания на 

нахождение закономерностей. 

Решение логических задач 

Задания на нахождение принципа группировки. Задачи с многовариантными 

решениями. 

Нахождение рационального способа решения. 

Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов 

Построение логических цепочек. Формулирование утверждений и логических 

рассуждений. 

Логическое обоснование. Предполагаемые результаты и доказательства их 

истины. Отыскивание логических ошибок в рассуждениях. Решение задач, не 

имеющих однозначного решения. Работа с изографами. Работа с числографами. 

Геометрический материал 

Вычерчивание уникурсальных фигур. Задания на выявление замаскированного 

рисунка. 

Задания на построение заданной фигуры из нескольких частей. Геометрические 

фигуры. 

Геометрические тела. Дорисовывание несложных композиций из 

геометрических тел и линий. 

Решение нестандартных задач 

Задания на развитие воображения. Разучивание упражнений стимулирующих 

мыслительные процессы. Задачи, развивающие кругозор. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Адаптационный модуль «Снова в школу».  7 

Модуль по формированию произвольной регуляции 

познавательной деятельности (2 этап). 

9 

 

Модуль по развитию пространственно-временных 

представлений. 

7 

 

Модуль по развитию коммуникативных навыков.  7 

Модуль по активизации познавательной деятельности 

детей с ЗПР (2-3 этап) 

20 

 

Модуль по формированию элементарных навыков 

эмоциональной регуляции (произвольного поведения) 

12 

 

Закрепление изученного за год  4 

Итого:  66 

2 класс 
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Разделы программы  Количество часов 

Модуль по развитию навыков произвольной регуляции  16 

Модуль по развитию познавательной сферы и 

целенаправленному формированию ВПФ (1 этап) 

 

14 

 

Модуль по развитию познавательной сферы и 

целенаправленному формированию ВПФ (2 этап) 

8 

 

Модуль по развитию познавательной сферы и 

целенаправленному формированию ВПФ (3 этап) 

14 

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и 

способности к взаимодействию с одноклассниками 

8 

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы 

и коррекции ее недостатков 

8 

Итого:  68 

3 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Диагностический модуль  3 

Модуль по развитию информационно-содержательного 

компонента познавательной деятельности 

(формированию 

представлений об окружающем предметном и 

социальном мире) 

13  

 

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции  14  

Модуль по развитию коммуникативной сферы и 

способности к взаимодействию с одноклассниками. 

20  

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы 

и 

коррекции ее недостатков 

18 

Итого:  68 

 4 класс 

Разделы программы  Количество часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

21  

 

Решение логических задач  8  

Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов  14  

Геометрический материал  10  

Решение нестандартных задач  15  

Итого:  68 

 

2.2.2.3.Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей 

области и является обязательным для освоения, удовлетворяя особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса 

осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому 
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воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, 

решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Сущность специфических для варианта 7.1 образовательных потребностей в 

приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в распределении коррекционного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и 

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного 

курса. 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, 

тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; упражнения на ориентировку 

в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 
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расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.);  

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты; ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально – 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

1. класс 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей 

области и является обязательным для освоения. В рамках данного курса 

осуществляется коррекция моторной сферы младших школьников с ЗПР, что может 

способствовать как их познавательному развитию (в первую очередь 

совершенствованию регуляции деятельности), так и эстетическому развитию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца. 

Основное содержание коррекционного курса В соответствии с выделенными в 

ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 1 классе могут быть 

конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» 

(основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», 

«Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, 

который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области 

ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ 
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организации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под 

музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и 

согласовывать темп своих движений и ее темп. В первой четверти 1 класса детей 

желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть элементарными 

шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических 

рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа 

музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, 

отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления 

мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями 

выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 

различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и 

динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 

двигательных комплексов. В этот период обучения (2 четверть) важно закреплять 

умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно 

осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, 

левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и 

назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 

умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и 

через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения 

под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться 

такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, 

ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка 

и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области 

ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают 

комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем 

взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее 
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способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять упражнение и 

задают общегрупповой темп. 

Планируемые результаты коррекционного курса 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

- умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

- умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определѐнном ритме и темпе; 

- совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, 

ног, туловища и др.); 

- умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

- умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

- овладение простейшими элементами танца; 

- умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

- владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

- проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время 

участия в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

- умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

- умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования 

высших психических функций: 

- расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, 

умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

- умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

- умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

после указания на них; 
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- умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

- умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

- овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

- умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

2 класс 

Планируемые результаты коррекционного курса 

В соответствии с целью и задачами коррекционного курса "Ритмика" для 

обучающихся во 2 классе планируются следующие личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов. 

- стремление к совершенствованию своих способностей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, 

согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 
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- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики. 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях 

ритмикой: 

регулятивные универсальные учебные действия: формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и 

вольных упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

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 

проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или 

партнеру по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические 

и танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только 

по словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: определение общей цели 

и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия:  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 

- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг 

из шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп 

и динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и 

вторую) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем 

же темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по 

показу взрослого, по опорным сигналам; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и 

другие); 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 
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- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом 

музыки; 

- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные 

движения, кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных 

инструментов (бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные 

детские песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах 

(держать осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, 

организованно выходить на поклон и т.д.) 

Основное содержание коррекционного курса 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой 

во 2 классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение», «Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты», «Музыка, движение и речь». 

Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой 

являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные 

движения, восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), 

общеразвивающие движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и 

должны реализовываться практически на каждом занятии. Игры под музыку 

усложняются, от иммитационных игр можно постепенно переходить к играм с 

правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить 

изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся выполнять 

движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов может достигаться с 

помощью игр-миниатюр. 

Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны 

овладеть обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений должно быть в заданном темпе и после остановки музыки. 

Продолжается совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с 
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четкими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих упражнений. 

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, 

круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой 

и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Обязательными 

являются упражнения на выработку осанки. Занятия ритмикой должны начинаться 

с разминки, которую может проводить как педагог, так и кто- то из обучающихся. 

В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие 

музыки, анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это способствует 

большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при 

прослушивании музыки. Важны упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Необходимо учить прохлопыванию ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

За сет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается репертуар 

танцевальных движений: построения и перестроения, поскоки, притопывания, 

хлопки, кружение, раскачивания и т.д. Такие элементы используются при 

постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить 

на каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). 

Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая 

сформировать необходимые умения и навыки. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как 

повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. 
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Раздел "Музыка и движение‖ реализуется в течение первой четверти и 

включает повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с 

обучающимися не только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и 

игры под музыку, в которые нравилось играть детям с ЗПР. Также важно повторить 

ранее изученные построения и перестроения. Обязательной составляющей раздела 

является введение новых понятий: "позиция рук", "позиция ног", "линия танца" и 

другие. Если в первом и первом дополнительном классах обучающиеся повторяли 

движения по показу, то во втором классе для некоторых позиций вводится 

словесное обозначение (например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот 

раздел предполагает изучение новых танцев с использованием каких- либо 

предметов. Это позволяет вырабатывать согласованные движения не только ног, но 

и рук, головы, держать туловище в определенной позе так, чтобы предмет было 

видно зрителям, что помогает создать художественный образ в танце. Занятия по 

этому разделу завершаются обобщающим занятием, на котором обучающиеся 

должны продемонстрировать освоенные движения. 

Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и часть 

третьей. 

Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить 

обучающихся к выступлениям на праздничных концертах. В первую очередь 

изучаются танцы с предметами (в том числе и в парах). Также предлагаются танцы, 

включающие построения и перестроения, притопывания, поскоки, хлопки и т.д.. 

Необходимо учить таким элементам как тихая, настороженная ходьба, высокий 

шаг, мягкий, пружинящий шаг, неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Более сложными являются такие танцевальные движения как поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что 

способствует расширению представлений об окружающем мире у обучающихся с 

ЗПР. Обучению танцам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Танцевальные движения не должны быть слишком сложными, очень 

хорошо, если определенный комплекс танцевальных движений будет повторяться в 

танце несколько раз. Это облегчит процесс изучения танцевальных движений и 

будет способствовать успешности выступлений на праздничных концертах. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и 

реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные 

инструменты". У обучающихся с   ЗПР необходимо формировать связь между 

музыкой и движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями 

и речью (ритмодекламации). После того как сформированы базовые умения, 

коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на 

развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах 
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или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное 

сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены 

формированию именно таких сложных связей. Вся предварительная работа 

проводилась целенаправленно и должна способствовать их появлению и 

закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена ритмодекламациям и 

декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Для более 

успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять упражнения 

в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий. 

Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не только 

подведение итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, 

так как появляется удовлетворение не только от технического исполнения танцев, 

но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные 

занятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается 

в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому 

что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, 

незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная 

неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства 

музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), 

усваивают ритм и пр. 

Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и 

память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии. 
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Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную 

активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 

сложные двигательные акты (последовательность движений). 

Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень - 

ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 

выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние познавательной сферы, а также развивают 

творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

3.класс 

Планируемые результаты коррекционного курса 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов; 

- стремление к совершенствованию своих способностей. 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики, 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях 

ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки, умении определять части музыкального 

произведения и перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами 

(в том числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и 

вольных упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении сложный ритмический рисунок; 

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 

проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или 

партнеру по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические 

и танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том 

числе по диагонали); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только 

по словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на 

занятиях, а также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и 

обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп 

и динамику изменяющейся музыки; 
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- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, 

вторую, третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в 

парах; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не 

только по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным 

инструкциям; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных 

инструментов (ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные 

детские песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах 

(держать осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, 

организованно выходить на поклон и т.д.). 

Основное содержание коррекционного курса В соответствии с выделенными в 

ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 3 классе могут быть 

конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение», 

«Музыка и танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации занятий - 

групповая (участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой 

являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные 

движения, восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), 

общеразвивающие движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и 

должны реализовываться практически на каждом занятии. 

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных 

игр до музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) 

помогают определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся 

учатся не только выполнять движения в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), но и совершенствуется их 

координация. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые исполняются 

индивидуально конкретным ребенком. 
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Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны 

овладеть обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а 

гимнастические комплексы. 

Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой 

изменятся темп и ритм (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным 

является не только ускорение и замедление движений в соответствии с изменением 

темпа музыкального сопровождения, но варьирование силы мышечного 

напряжения, плавность и гармоничность выполнения. 

Совершенствование ходьбы осуществляется через овладение разными видами 

хороводных шагов. Сам хоровод должен осуществляться не только традиционно в 

большом круге, но и в других вариантах (в большом круге маленький). Хоровод 

должен сменяться построениями, перестроениями, которые могут включать 

построение по диагонали, как более сложное. Изучаются новые шаги – шаг польки. 

Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы представляли 

собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем классе - это 

сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов (хотя сами 

комплексы могут быть не большими по объему). При этом темп и ритм музыки 

могут меняться при выполнении разных танцевальных комплексов. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию 

общих движений, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс 

общеразвивающих упражнений. Роль этих упражнений не только в разминке, могут 

появляться, при необходимости, силовые комплексы или упражнения на растяжку. 

И в том, и в другом случае надо дозировать физическую нагрузку для обучающихся 

с ЗПР. Не должно быть избыточной нагрузки, но и слишком легкие комплексы 

могут не приносить необходимого коррекционного эффекта, особенно по 

гармонизации двигательной сферы у этой категории детей. 

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется 

восприятие музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плавность, 

но и определяются эти характеристики у разных частей музыкального 

произведения. Это способствует большему осознанию замысла танца, вызывает 

эстетические чувства при прослушивании музыки. Важным остается умение 

услышать и передать темп и ритм танцевальных упражнений. Для этого 

продолжают использовать хлопки. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить 

на каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). 

Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая 

сформировать необходимые умения и навыки. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. Каждое занятие предполагает повторение 

пройденного на предыдущих. Это обязательно для занятий ритмикой, так как 
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основная его часть включает как повторение, так и изучение нового материала. 

Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение‖ реализуется в течение первой четверти и 

включает повторение пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с 

обучающимися не только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и 

игры под музыку, в которые нравилось играть детям с ЗПР. Также важно повторить 

работу в парах. Словесных инструкций при выполнении упражнений становиться 

больше. К прямому показу возвращаются при разучивании сложных танцевальных 

комплексов. 

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в 

течение всей второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают 

обучающиеся с ОВЗ, усложняются за счет появления в танце нескольких 

танцевальных комплексов, построений, перестроений и включения хороводов. 

Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может осуществляться под 

музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию сложных 

моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с ЗПР. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный 

танец" и реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и 

музыкальные инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь 

между музыкой и движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), 

движениями и речью (ритмодекламации). Основная работа направлена на развитие 

«тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или 

декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное 

сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены 

формированию именно таких сложных связей. Вся предварительная работа 

проводится целенаправленно и должна способствовать их появлению и 

закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена ритмодекламациям и 

декламациям песен под музыку с выполнением сложных танцевальных движений. 

Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять 

упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных 

действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не 

только подведение итогов, но и отображение личностных результатов занятий 

ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от технического 

исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные 

занятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 
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Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается 

в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому 

что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, 

незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная 

неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства 

музыкальной выразительности, усваивают ритм и пр. Благодаря этому развивается 

не только чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и 

создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную 

активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 

сложные двигательные акты (последовательность движений). 

Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень - 

ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 

выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние познавательной сферы, а также развивают 

творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 
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организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

Тематический план 1 класс 

№п/п  Наименования раздела Кол-во часов 

1 Музыка и движения (основные упражнения)  8 

 Музыка и движения (основные упражнения в 

парах) 

3 

2 Музыка и танец 4 

3 Музыка, танец и музыкальные инструменты 7 

4 Движения и речь 3 

 Музыка, движения и речь 8 

 Итого:  33ч 

Тематический план 2 класс 

№п/п  Наименования раздела Кол-во часов 

1 Музыка и движения 8 

2 Музыка и танец 14 

3 Музыка, танец и музыкальные инструменты 4 

4 Музыка, движения и речь 8 

 Итого:  34ч 

Тематический план 3 класс 

№п/п  Наименования раздела Кол-во часов 

1 Музыка и движения 8 

2 Музыка и танец 7 

 Музыка и народный танец 7 

3 Музыка, танец и музыкальные инструменты 4 

4 Музыка, движения и речь 8 

 Итого:  34ч 

Тематический план 4 класс 

№п/п  Наименования раздела Кол-во часов 

1 Музыка и движения 8 

2 Музыка и танец 7 

 Музыка и народный танец 7 

3 Музыка, танец и музыкальные инструменты 4 

4 Музыка, движения и речь 8 

 Итого:  34ч 

 

2.2.2.4.Психокоррекционные занятия  

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по варианту 7.1 с 1 по 

4 класс разработана на основании требований ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.).  

Содержание данного коррекционного курса определяется  

психофизиологическими и возрастными особенностями развития детей с ЗПР (7.1). 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
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специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. 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 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 

саморегуляции. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Психокоррекционные занятия позволяют развивать у детей с ЗПР универсальные 

учебные действия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 

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

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Цель курса: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Задачи курса:  

 Способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет 

формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной 

деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия;  

 Создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса 

к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной 

коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что 

оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося; 

  Корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-

временных представлений, понимание протяженности обозначаемых в речи 

временных периодов, произвольность, самоконтроль, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации;  

 Корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация) операций и действий, 
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обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 

  Содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Формы организации коррекционно – развивающих занятий: 

 Индивидуальные занятия с детьми. 

 Групповые занятия с детьми. 

Основные методы организации занятий: 

 метод рисования;  

 метод конструктивной деятельности;  

 метод предметных действий;  

 метод игровой деятельности. 

Средства организации занятий: 

 Тесты, упражнения, развивающие игры, тренажеры. 

 Игрушки и игры (мячи, пирамиды, кубики, настольные игры);  

 Набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 Технические средства обучения: компьютер c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийный проектор с экраном. 

Занятия по программе проводятся в групповой и индивидуальной форме на 

базе ОУ. Курс программы рассчитан на 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2- 4 классах, 1 

раз в неделю по 30-40 минут. 

Формы представления результатов работы: 

 Тестирование 

 Диагностирование 

 Рабочие тетради учащихся 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения курса 

Усвоение гуманистических, демократических ценностей человечества.  

Формирование ответственного отношения к учению.  

Формирование готовности к саморазвитию и самообразованию.  

Формирование осознанной мотивации к познанию. 

Формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку. Формирование правильного отношения к собственным ошибкам, к 

успеху, неудачам. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группе, включая взрослые сообщества. 

 Формирование ценности здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса 

Развитие коммуникативных УУД 

Умение работать в паре и в группе.  

Умение продуктивно разрешать конфликты.  
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Умение отстаивать свою точку зрения.  

Умение корректно задавать вопросы и возражать, в случае несогласия. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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. 

Развитие познавательных УУД 

- Умение логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации.  

Выделять существенные признаки и закономерности предметов.  

Совершенствовать уровень пространственной ориентировки, 

зрительномоторной координации, уровень внимания и ассоциативной памяти. 

Развитие регулятивных УУД 

- Умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога. 

- Умение организовать свою деятельность.  

- Умение концентрировать, переключать своѐ внимание. Овладевать навыками 

самоконтроля в процессе поиска и исправления своих ошибок. Развивать 

адекватную самооценку.  

- Уметь обосновать правильность ответа с помощью устного речевого 

высказывания.  

-  Умение оценить результативность выполнения предлагаемых заданий.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 
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– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов, которые распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, правилах безопасного поведения на дороге, в школе, дома, 

на улице и др.); понимание необходимости освоения навыков успешного обучения 

(базовый). 

 Второй уровень результатов – формирование системы позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества в целом и образования в 

частности (понимать и разделять смысл выражения «Радость познания, обучения», 

стремиться преумножать собственные знания, учиться запрашивать и находить 

информацию, получать удовольствие от познавательной деятельности, получить 

опыт позитивного отношения к интеллектуальному труду и результату труда 

другого человека). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного учебного и общественного действия при необходимости 

логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации, выделять существенные признаки и 

закономерности предметов; совершенствовать уровень пространственной 

ориентировки, зрительно-моторной координации, уровень внимания и 

ассоциативной памяти; осознавать особенности позиции ученика и учиться вести 

себя в соответствии с этой позицией; знать и применять правила общения, 

правильного отношения к собственным ошибкам, к успеху, неудачам; уметь 

самостоятельно регулировать свое поведение, нести ответственность за поступки; 

проявлять себя в доступных и наиболее привлекательных видах деятельности 

(творческой, игровой, коммуникативной); иметь навык сотрудничества: искать 

компромиссы в спорных ситуациях, договариваться о конструктивном решении. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному 

принципу и состоит из следующих разделов: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 
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–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю. 

Программа включает диагностический, практико-ориентированный и 

результативный (итоговый) этапы. 

Диагностический этап включает оценку сформированности психических 

процессов, определяющих готовность осваивать учебную деятельность. 

Практико-ориентированный этап предполагает формирование навыков и 

умений сравнения, классификации, обобщения, установления причинно-

следственных связей, осуществлять суждения и умозаключения, сосредоточенно 

выполнять задания различного характера, в том числе и графического. 

Итоговый (результативный) этап направлен на определение достижений 

познавательной деятельности по результатам проведенного курса и сопоставление 

результатов с диагностическим этапом. 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

2-5, 8, 13, 

15 - 17, 

19 – 23, 

25 - 30  

Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

20 

1, 6, 7, 

10, 18, 

24, 31, 32 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков 

8 

9, 11, 12, 

14, 33 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

5 

Итого  33 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

12, 16, 

19, 21, 

22, 23, 

25, 27, 

Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

10 
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28, 33 

1, 6 - 9, 

18, 26, 31 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков 

8 

11, 

20, 24, 

29, 30 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

5 

2, 3, 4, 

32, 34 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

 

5 

5, 10, 13, 

14, 15, 17 

Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и 

контролю. 

6 

Итог

о 

 34 

3класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

1 – 9,  

13, 22,  

24 – 26, 

28, 33 

Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

16 

10, 11, 

15, 16, 

20, 21, 

27, 31, 32 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков 

9 

12, 14, 17 Диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

3 

18, 19, 34 Формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

3 

23, 29, 30 Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и 

контролю. 

3 

Итого  34 
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4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

18, 23, 

24, 33, 34 

Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

5 

1, 5, 6, 

10, 15, 

16, 27 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков 

7 

2, 3, 4, 7, 

8, 13, 19, 

22, 28 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

9 

9, 11, 12, 

14, 17, 

20, 21, 

26, 31 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); ѐ 

9 

25, 29, 

30, 32 

Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и 

контролю. 

4 

Итого  34 

 

2.2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» 

 направление «духовно – нравственное» 

Пояснительная записка. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям В обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определен современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок 

имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 
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склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного 

поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 
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• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Время проведения: вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа «Азбука нравственности» используется с 1 по 4 классы. Она 

включает шесть направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России. 

Методы обучения 

. Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

Средства 

Сюжетные картинки 

Детская художественная литература 

Тесты 

Диски с музыкальными произведениями 

Видеофильмы 

Материалы для практической работы: белая бумага, цветная бумага и картон, 

акварель, цветные карандаши, клей ПВА, природный материал (шишки, желуди, 

семена, листья, веточки, камешки, песок и др.). 

Набор инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти. 

Сведения о распределении часов по годам обучения 

Всего на изучение курса «Азбука нравственности»   в начальной школе выделяется 

135 часов, из них в 1 классе –33ч (1 ч в неделю,  33 учебные недели),  во 2  и 3 

классе - по 34 ч (1 ч в неделю,  34 учебные недели), в 4-классе – 34 ч (1 ч в неделю,  

34 учебные недели).  

Формы представления результатов 

Проект , кроссворд, сообщение, сочинение, презентация. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале 

в сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и 

других людей; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1-й класс (33 часа) 
Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. 

Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты 

и твои друзья Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш 

труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. 

Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на 

улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа) 

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал 

слово - держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О 

доброте и бессердечии. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики 

за год. 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного 

человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как 

мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда 

ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как 

сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие дается, как нам дается благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в 
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добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему 

научились на уроках этики 

4 -й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого 

дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший 

весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках 

наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем 

будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. 

Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, 

открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 

Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 

сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, 

имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о 

нѐм?» Обзор курса этикета. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Правила поведения в школе 6 

2 О добром отношении к людям 10 

3 Как стать трудолюбивым 7 

4 Правила опрятности и аккуратности 5 

5 Правила поведения на улице и дома 2 

6 Школьный этикет 3 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Культура общения 9 

2 Общечеловеческие нормы нравственности 4 

3 Дружеские отношения 11 

4 Понять другого 10 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Культура общения 9 
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2 Самовоспитание 7 

3 Общечеловеческие нормы нравственности 10 

4 Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 8 

 Итого 34 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Культура общения 9 

2 Самовоспитание 7 

3 Общечеловеческие нормы нравственности 10 

4 Искусство и нравственность 8 

 Итого  

 

2.2.3.2.Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Почемучки» 

 направление «Общеинтеллектуальное» 

Пояснительная записка 
Цель программы – ознакомление младших школьников с загадочным 

окружающим миром, формирование устойчивого познавательного интереса и 

умения применять полученные сведения в процессе обучения 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
 Формирование образа Земли как уникального природного дома 

человечества, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого 

жителя к своему ближайшему природному окружению и к планете в целом. 

 Расширение экологических представлений младших школьников, 

формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование 

значительным числом ярких, доступных примеров. 

 Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

основного курса, практической деятельности учащихся по изучению 

окружающей среды. 

 Расширение кругозора учащихся. 

 Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

 Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней. 

Формы методы, средства проведения занятий 

Исследование, дискуссия, смотр знаний, экскурсия, КВН, устные журналы на 

природоведческую тематику и т.д. 

Методы 

Самоанализ, самооценка, наблюдения, наглядный, словесный, сотрудничество, 

ИКТ. 

Средства 

Глобус, карта физическая; иллюстративный, наглядный материал, детские 

энциклопедии, атласы, проектор, интерактивная доска, ноутбук, презентации, 

тесты. 

На занятиях можно использовать: 

решение кроссвордов, ребусов, занимательных и экологических задач; 
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конкурсы, задания «А знаете ли вы, что…?; 

рисование эмблем, различных знаков, природоохранных плакатов; 

создание макетов, моделей,  

викторины для почемучек, конкурсы знатоков, загадки и т.д.; 

работа справочного бюро; 

показ рисунков, по которым дети называют правило (например, правила 

поведения в библиотеке); 

дидактические и ролевые игры; 

просмотр кинофильмов, мультпрограмм, видеороликов природоведческого 

содержания. 

Сведения о распределении часов по годам обучения 

Программа рассчитана на четыре года обучения из расчѐта 1 час в неделю. 

 1 год обучения – 33 часа; 

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 

 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 135 часов. 

Формы представления результатов 

Проект, кроссворд, презентация, словарь, сообщение, исследовательская работа. 

Планируемые результаты реализации программы 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- реализация творческого потенциала в процессе работы; 

- проявлять положительное отношение к предмету, осознавать его значение. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память. 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: 
- приобщение к сотрудничеству при работе в парах, в группах; 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках; 

- слушать и понимать речь других; 

- Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение. 

Регулятивные: 
- организовать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;. 

- фиксировать (устно) в конце занятия удовлетворѐнность своей работой на уроке. 

Содержание программы 

1 год обучения (33 ч.) 

1.Введение (1 ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом (4 ч) 
Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 
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Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 
Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Почему люди не летают? 

Крокодилы. 

Какое животное первым появилось на суше? 

Как черепахи дышат под водой? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический, геологический или краеведческий музей. 

3. Тайны камней (4 ч). 
Когда были открыты драгоценные камни? 

Что такое песок? 

Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 

Как образуется золото? 

4. Загадки растений (5 ч). 
История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. 

Где растут орехи? (практическая работа через сравнение) 

Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5. Эти удивительные животные (3 ч). 
Потомки волка. 

Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых (4 ч). 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 

Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей 

для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на 

морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в землю? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. 

2 год обучения (34 ч.) 
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1. Тайны за горизонтом (4 ч). 
Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 
Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3. Тайны камней (4 ч). 
Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль 

и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления 

с разнообразием горных пород и минералов. 

4. Загадки растений (5 ч). 
Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) 

Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, 

правила сбора. Охрана лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5. Эти удивительные животные (3 ч). 
«Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга 

Алтайского края. Разумные дельфины. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых (4 ч). 
Обладают ли кузнечики слухом? 

Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты. 

Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический 

музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Что такое ракушка-прилипала? 

Как передвигается осьминог? 

Что такое насекомоядные растения? 

Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? 

Может ли вода течь в гору? 

Почему некоторые животные выглядят как растения? 
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Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены (1 ч). 
Интересные сведения о животных и их особенностях 

Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год 

3 год обучения (34 ч.) 

Введение (1 ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

1. Тайны за горизонтом (4 ч). 
Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) 

Что такое водопад? Как образовалось Чѐрное и Каспийское моря? 

Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 
Что такое ледниковый период? 

Как нашли ископаемого мамонта? 

Что такое меловые отложения? 

Голубые киты - миф или реальность? 

Что такое сухопутный крокодил? 

3. Тайны камней (4 ч). 
Дальмены – что это? 

Откуда взялись статуи на острове Пасха? 

Почему нефрит называют национальным камнем Китая? 

Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль 

и т. д.). 

4. Загадки растений (5 ч). 
Какой цветок обманывает пчѐл? Какой цветок плохо пахнет? 

Чем «стреляет огурец? Какие семена умеют плавать? 

Что такое грибы? Почему «пылит» гриб-дождевик? 

Какие растения похожи на камушки? Каким растениям обязательно нужна 

компания? 

Какое растение имеет собственный бассейн? Какое растение душит в своих 

«объятиях»? 

5. Эти удивительные животные (3 ч). 
Как животные сажают растения? 

У каких животных скелет снаружи? Какие животные «нюхают» языком? 

Как летучие мыши видят в темноте? У какой птицы глаза на затылке? 

6. Планета насекомых (4 ч). 
Что делают летом пчѐлы? 

Какое растение питается насекомыми? … обманывает мух? 

Насекомые – вредители. 

Опасные насекомые. 

7. Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Земля круглая … или не совсем? Из чего состоит Земля? 

Какие горы «дышат» огнѐм? Живут ли люди на вулканах? 
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Землетрясение. Отчего происходят землетрясения? 

Что такое зал свечей? Чем сталактиты отличаются от сталагмитов? 

Какой лес растѐт в море? 

Какая рыба умеет лазить по деревьям? 

8. Необычные животные (1 ч). 

Интересные сведения о животных и их особенностях. 

9. Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. 

4 год обучения (34 ч.) 

Введение (1ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

1. Тайны за горизонтом (4 ч). 
Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия 

русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 
Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в 

древнем море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха 

динозавров, птицы и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3. Тайны камней (4 ч). 
Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, 

его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. 

Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и 

т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

4. Загадки растений (5 ч). 
История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: 

ананас, банан, кокос, финики и др. История возделывания и замечательные 

свойства обычных овощей и фруктов. Интересные особенности и необычное 

применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из 

одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание 

овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием 

овощей и дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5. Утконос и компания (3 ч). 
История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, 

латимерии и др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки 
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обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя 

возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых (4 ч). 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук 

древних египтян. Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей 

для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

8. Что такое НЛО? (1 ч). 
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 4 

3 Жили-были динозавры и не только они? 5 

4 Тайны камней 4 

5 Загадки растений 5 

6 Эти удивительные животные 3 

7 Планета насекомых 4 

8 Загадки под водой и под землей 6 

9 Растения-рекордсмены 1 

 Итого 33 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Тайны за горизонтом 4 

2 Жили-были динозавры... и не только они 5 

3 Тайны камней 5 

4 Загадки растений 5 

5 Эти удивительные животные 3 

6 Планета насекомых 4 

7 Загадки под водой и под землей 6 

8 Животные-рекордсмены 1 

9 Заключение 1 

 Итого 34 
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3 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 4 

3 Жили-были динозавры... и не только они 5 

4 Тайны камней 4 

5 Загадки растений 5 

6 Эти удивительные животные 3 

7 Планета насекомых 4 

8 Загадки под водой и под землей 6 

9 Необычные животные 1 

10 Заключение 1 

 Итого 34 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов курса Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 4 

3 Жили-были динозавры... и не только они 5 

4 Тайны камней 4 

5 Загадки растений 5 

6 Утконос и компания 3 

7 Планета насекомых 4 

8 Загадки под водой и под землей 6 

9 Что такое НЛО? 1 

10 Заключение 1 

 Итого 34 

2.2.3.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга 

творчества» 

              направление: общекультурное 

Пояснительная записка 

Цели  

1.Формирование образа жизни ребенка, предусматривающего погружение в 

мировую   художественную культуру 

2. Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического 

вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

3.Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

4.Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания 

нового и понимания прекрасного. 

     5.Творческая самореализация обучающихся. 

Задачи 

Развивающие:  

- Развивать творческую активность  личности ребенка и формировать потребность 

учащихся к самоутверждению через труд 

- Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся 
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- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

- Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

- Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Обучающие: 

- Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий. 

- Обучение различным приемам работы с бумагой. 

- Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства и других, для создания композиций . 

- Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников. 

Воспитательные: 

- формирование  художественного вкуса, способности видеть, чувствовать 

красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

- Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение  

друг к другу. 

- Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-значимыми. 

- Расширение коммуникативных способностей детей. 

- Формирование культуры труда и совершенствование трудовых  навыков. 

- Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

Формы, методы и средства обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, конкурсы, 

соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный  (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.) 

•практический  (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

•объяснительно-иллюстративный  (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

•репродуктивный  ( учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности) 

•частично-поисковый  ( участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с учителем) 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

•фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

•групповой – организация работы в группах 

•индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Средства: 
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• Цветная бумага и картон, клей, ножницы, карандаши, линейка, оформительский 

материал. 

          Сведения о распределении часов по годам обучения 

     Всего на изучение курса «Радуга творчества» в начальной школе выделяется 135 

часов, из них в 1 классе – 33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классе - по 

34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Занятия могут проводиться на природе, в 

аудиториях. 

          Формы представления результатов  

Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе. 

Выставки могут быть: 

однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения;  

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Итоговый контроль по окончании изучения программы, в форме выпускной 

авторской практической работы.  

Программа создает условия для тесного сотрудничества с родителями по 

привлечению их к организации и обеспечению образовательной и творческой 

деятельности школы. 

   Планируемые результаты освоения программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс – необходимый уровень: 

Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

Учиться работать по предложенному плану. 

Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

2 класс – необходимый уровень: 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 
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Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

3–4 классы - необходимый уровень: 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Повышенный уровень 3-4 класса: 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам. 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, 

а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К 

концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов. 

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии. 

1 класс – необходимый уровень: 

Отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

2 класс – необходимый уровень: 

Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи. 
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Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях. 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

3-4 классы –необходимый уровень: 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др. 

Сравнивать и группировать факты и явления. 

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме. 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Повышенный уровень 3–4 класса: 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 

и областями применения; 

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Сформировать систему универсальных учебных действий; 

Сформировать навыки работы с информацией. 

Предметными результатами работы в кружке являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

       Содержание программы 

          Содержание программы кружка «Радуга творчества» направлено на создание 

условий для развития личности ребенка его интеллектуального и духовного 

развития, развития стремления учащихся к познанию истоков художественного 

творчества. 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно 

устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению 

практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы 

изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников объектов 

труда. 

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и 

направлено на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы.  

  1 год   обучения  

Формирование группы (1час) 

Вводная беседа (1 час). 

     Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

     Требования к поведению учащихся во время занятия.  

     Соблюдение порядка на рабочем месте.  

     Соблюдение правил по технике безопасности.  

     Из истории происхождения ножниц. Беседа. 
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Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (1 час) 

    Виды бумаги и картона. 

    Рассказ «Из истории бумаги» 

    Изучение свойств бумаги и картона 

Секреты бумажного творчества (9часов) 
Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. 

Мозаика. Моделирование из полос. Мозаика из объѐмных деталей(оригами), 

коллективная работа. Соединение различных техник в одной работе. 

Аппликация и моделирование (14 часов) 
Аппликация из цветной бумаги. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. Аппликация из деталей квиллинга. Коллективная работа. 

Моделирование из картона. Рамочка. Моделирование из гафрированной бумаги. 

Работа с бумагой и картоном (7часов) 

Симметричное вырезание. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Простое торцевание на бумажной основе. Моделирование из фольги 

Коллективная работа. 

2 год обучения  

Вводное занятие (1 час) 

        Входная диагностика 

История различных техник работы с бумагой 

Базовые формы – основа любого изделия. 

Беседа по охране труда (1 час) 

        Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Аппликация и   моделирование (13 часов) 

       Аппликация из цветной бумаги. Конструирование объѐмных фигур из бумаги. 

Мозаика из бумаги (торцевание). Коллективная работа Изготовление 

поздравительных открыток по замыслу детей (основы квиллинга).  

Работа с бумагой и картоном (9   часов) 

        Игрушки- сувениры из бумаги и картона. Конструирование из бумаги (основы 

оригами). Лепка из пластилина на картоне. Конструирование из бумаги и 

картона (основы киригами) 

Оформление выставочных работ (10 часов) 
      Оформление тематических выставок 

      Изготовление поделок с помощью аппликации. Коллективные работы 

3 год обучения  

Вводная беседа (1 час). 

      Рассказ «Из истории бумаги». 

      Соблюдение правил по технике безопасности 

Чудесные превращения бумажного листа(11    часов) 

      Знакомство с разными видами техник работы с бумагой.  Использование 

квиллинга в          аппликации. Что такое «кусудама»?  История появления.  

Изготовление  волшебного шара    

Изонить (4 часа) 

       Знакомство с техникой изонить. 

      Основные приѐмы техники изонить. 

      Изделие в технике изонить. 

Чудесный мир аппликации (7 часов) 
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      Виды аппликации 

      Аппликация из бумаги  

      Открытки для папы и мамы 

Работа с бумагой и картоном (6   часов) 

       Изучение свойств бумаги и картона 

       Художественное моделирование из бумаги путем складывания 

       Изготовление более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация).  

Проект (4 часа) 

      Работа с теоретической частью проекта. 

      Практическая часть проекта.  

      Оформление проекта. 

      Защита проекта. 

4 год обучения  

Вводная беседа (1 час). 

Требования к поведению учащихся во время занятия.  

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Беседа по охране труда  
Соблюдение правил по технике безопасности.  

Виды бумаги, еѐ свойства (1 час) 

Рассказ «Из истории бумаги» 

  Изучение свойств бумаги и картона 

Техника «Вытынанки» (3 часа) 

Знакомство с техникой «Вытынанки» 

Художественное моделирование из бумаги путем вырезания.  

Модульное оригами (3 часа) 

Знакомство с техникой изготовления модулей 

Изготовление различных модулей и изделий из них 

Шары кусудамы (2 часа) 

Волшебные шары кусудамы. 

Знакомство с техникой изготовления.  

Изготовление шаров по образцу. 

Техника «Киригами» (4часа) 

Киригами –современный вид японского искусства 

 Основы техники киригами 

Изготовление открыток в технике киригами 

Техника «Квиллинга» (5 часов) 

Знакомство с техникой квиллинга 

Изготовление деталей в данной технике  

Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

Торцевание (7 часов) 

 Изучение техники выполнения 

Мозаика по желанию детей 

Техника «Айрис-фолдинг» (4 часа) 

Знакомство с техникой. 

Изготовление композиции в данной технике. 

Знакомство с профессией дизайнера (2 часа) 



 
 
 

328 
 

Изготовление игрушек-сувениров.  

Изготовление изделий используя известную технику (оригами, кусудами, 

квиллинг, киригами, торцевание) 

Подведение итогов (2 часа) 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, 

 

Всего 

часов 

 

1. 
I год обучения 

Формирование группы  

 

1 

2. Вводная беседа 1 

3. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги 1 

4. Секреты бумажного творчества 9 

5 Аппликация и моделирование 14 

6 Работа с бумагой и картоном 7 

Итого: 33 

 

1. 
II год обучения 

Вводное занятие 

 

1 

2 Беседа по охране труда  1 

3. Аппликация и   моделирование 13 

4 Работа с бумагой и картоном 9 

5 Оформление выставочных работ 10 

Итого: 34 

 

1 
III год обучения 

Вводная беседа 

 

1 

2 Беседа по охране труда 1 

3 Диагностика обученности учащихся 1 

4 Чудесные превращения бумажного листа 11 

5 Работа с бумагой и картоном 13 

6 Знакомство с профессией дизайнера 7 

Итого: 34 

 

1 
IV год обучения 

Вводная беседа 

 

1 

2 Виды бумаги, еѐ свойства. 1 

3 Техника «Вытынанки» 3 

4 Модульное оригами 3 

5  Шары кусудамы 2 

6 Техника «Киригами» 4 

7 Техника «Квиллинга» 5 

8 Торцевание (вид мозаики) 7 
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9 Техника «Айрис-фолдинг» 4 

10 Знакомство с профессией дизайнера 2 

 Подведение итогов  2 

Итого 34 ч 

ИТОГО:  за 4 года  занятий 135 ч 

2.2.3.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Властелины 

мяча» 

Направление:  спортивно-оздоровительное 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению ―Властелины мяча ‖ может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ―Властелины мяча‖ носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующей цели:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность 

за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цель конкретизирована следующими задачами:  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Формы, методы и средства. 

Однонаправленные занятия: посвящены только одному из компонентов 

подготовки баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные занятия: включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 
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Игровые занятия: игровая деятельность. 

С использованием ИКТ: просмотр презентаций и видеороликов.  

  Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям занимающихся. Программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю: в 1 классе-33 часа, в 3 классе-34 часа, в 4 классе-34 часа в год.  Программа 

построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке  обучающихся. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 
1. Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор. 

2. Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или 

наиболее подготовленными учениками, демонстрация видеоматериалов, рисунков, 

фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования 

3. Практический метод 

4. Игровой метод 

5. Соревновательный метод 

6. Метод круговой тренировки. 

 

УУД Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативные 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины баскетбола, применять их в 

процессе игры со своими сверстниками; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные. 

коммуникативные, 

регулятивные 

• использовать занятия кружка и  соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении тренировок, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств. 
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Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол в 

условиях игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

   Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ―Властелины мяча‖ является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ―Властелины мяча‖ - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 
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 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

 Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и 

произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;    

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении тренировок, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств.                                                                                                                         

Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

 • выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол в 

условиях игровой деятельности;   

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

    Содержание курса  

Подвижные игры баскетбольной направленности. 
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Стойка баскетболиста, бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, 

передача мяча снизу на месте, эстафеты с мячами, бросок мяча снизу на месте в 

щит, ведение мяча на месте и в движении, броски в цель (кольцо, щит); подвижные 

игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Мяч капитану», «Рывок за мячом», 

«Баскетбол с надувным мячом»,   «Бег пингвинов». «Пятнашки», «Салки с мячом», 

«Коршун, наседка, цыплята», «Невод»,  «Солнышко».             

Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «ОФП (общефизическая подготовка)»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний».                                

Подвижные игры и эстафеты: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Общая физическая подготовленность. 

1.Прыжок в длину с места. Измерения проводятся по общепринятым правилам 

отсчета длины прыжка. Учитывается лучший результат по трѐм  попыткам. 

2.Бег 30 м. Выполняется с высокого старта в соответствии с правилами л/а 

соревнований. Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

3.Бег 200 м. Каждый испытуемый выполняет одну попытку в соответствии с 

правилами л/а соревнований. 

3. Специальная физическая подготовка. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Разделы, темы               Количество часов 

всего теория практика 

1. Перемещения 3 - 3 

2. Передачи мяча 5 - 5 

3. Ведение мяча 5 - 5 

4. Перехват мяча 3 - 3 

5. Броски мяча в кольцо 5 - 5 

6. Тактические игры 4 - 4 

7. Подвижные игры и эстафеты 3 - 3 

8. Физическая подготовка 5 - 5 

9. Судейство учебной игры в баскетбол   - - - 

Итого: 33 - 33 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Разделы, темы               Количество часов 

всего теория практика 

1. Перемещения 3 - 3 

2. Передачи мяча 5 - 5 

3. Ведение мяча 5 - 5 

4. Перехват мяча 3 - 3 

5. Броски мяча в кольцо 5 - 5 

6. Тактические игры 4 - 4 
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7. Подвижные игры и эстафеты 3 - 3 

8. Физическая подготовка 5 - 5 

9. Судейство учебной игры в баскетбол   1 1 - 

Итого: 34 1 33 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Разделы, темы               Количество часов 

всего теория практика 

1. Перемещения 3 - 3 

2. Передачи мяча 5 - 5 

3. Ведение мяча 5 - 5 

4. Перехват мяча 3 - 3 

5. Броски мяча в кольцо 5 - 5 

6. Тактические игры 4 - 4 

7. Подвижные игры и эстафеты 3 - 3 

8. Физическая подготовка 5 - 5 

9. Судейство учебной игры в баскетбол   1 1 - 

Итого: 34 1 33 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Разделы, темы               Количество часов 

всего теория практика 

1. Перемещения 3 - 3 

2. Передачи мяча 5 - 5 

3. Ведение мяча 5 - 5 

4. Перехват мяча 3 - 3 

5. Броски мяча в кольцо 5 - 5 

6. Тактические игры 4 - 4 

7. Подвижные игры и эстафеты 3 - 3 

8. Физическая подготовка 5 - 5 

9. Судейство учебной игры в баскетбол   1 1 - 

Итого: 34 1 33 

2.3.5.Рабочая программа курса внеурочной   деятельности  «Кукольный мир» 

направление:  социальное 

Пояснительная записка 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и 

свободно мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. Гармоничное развитие 

детей младшего школьного возраста – основа формирования будущей личности. 

Многое, конечно, зависит от успешного решения воспитательных задач, среди 

которых особое место занимают вопросы нравственного и эстетического 

воспитания. В этом процессе особенно велика роль искусства, способного 

пробуждать и воспитывать высокие человеческие эмоции и чувства. Используя 

возможности и средства разных видов  искусства, можно достаточно успешно 
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влиять на формирование личности младшего школьника, его нравственных 

представлений, чувств, эмоций. Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь 

человека. От них во многом зависит наше отношение к людям, к окружающей 

действительности. Эмоции влияют на функции органов и тканей организма, а, 

следовательно, сказываются на нашем здоровье. 

Формированию культурных эмоций способствуют предметы художественно-

эстетического цикла, и, в частности, театр. 

Театр – это «синтетический» вид искусства, в котором есть место и музыке, и 

изобразительному искусству и многому другому. 

Цель  - эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие потенциальных способностей 

детей через их приобщение к миру искусства - театру кукол. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к театру кукол. 

2. Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкциями, техникой 

вождения. 

3. Расширить кругозор исторических, экологических, литературных знаний 

учащихся. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, бережное отношение к 

собственному труду и труду окружающих. 

5. Развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

художественную память. 

6. Обогащать опыт детей через посещение кукольных театров, видеофильмов. 

7. Совершенствовать артистических навыков детей.  

Формы , методы и средства занятий .Одно из главных условий успеха обучения 

детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Очень важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных, практических занятий, 

лекций, тренингов, игр, бесед. Формы и методы проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Средства занятий: Куклы, ширма, компьютер, проектор.  

Распределение часов по годам 

1 класс – 33 часа ( 1 раз в неделю) 

2 класс – 34 часа( 1 раз в неделю) 

3 класс-34 часа( 1 раз в неделю) 
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4 класс – 34 часа( 1 раз в неделю) 

 Формы представления  результатов. 

 показ спектаклей, художественных номеров для школьников, 

родителей, детей ; 

 Летопись занятий с детьми по программе «Кукольный мир» (видео-, 

фотоматериалы); 

 отзывы о выступлениях детей; 

 детские рисунки и высказывания. 

Планируемые результаты 

        В процессе обучения учащиеся не получают прямых оценок своей 

деятельности. Наградой за старание служит радость от выступления перед 

публикой, мнение окружающих о спектакле, художественном номере не только в 

целом, но индивидуальная оценка каждого участника: как он понравился 

окружающим. В начальной школе главная оценка деятельности ребѐнка – мнение 

родителей, умение удивить их, привлечь внимание к собственной деятельности. 

Поэтому, необходима организация видеосъѐмки премьер спектакля и сбор как 

можно больше мнений зрителей, педагогов, родителей. Малышей можно попросить 

нарисовать самого понравившегося сказочного персонажа, а воспитатели детских 

садов – записать интересные высказывания детей. 

   Личностные результаты: - знать о правилах поведения на занятиях, во время 

игрового и творческого процесса и соблюдать их; - правильно взаимодействовать с 

партнерами по команде; - выражать себя в различных видах творческой и игровой 

деятельности. Метапредметные результаты: - уметь планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; - контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; - иметь представление о красивой, правильной, четко 

звучащей речи как средстве полноценного общения, использовать в собственной 

речи правильные речевые конструкции, выразительность, чѐткость произношения.  

Предметные результаты: - знать виды кукол, способы вождения кукол разных 

видов, особенности сценической речи, изготовления кукол, декораций; - уметь 

выступать перед зрителями; - выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Содержание изучаемого курса 

1 класс  

Вводное занятие  

Беседа. Знакомство с  направлениями и задачами творческого объединения 

«Театр». 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях.  

 Слово «театр» - греческого происхождения. Оно означало – «место для 

зрелищ. 

 Вымысел и правда театра.. 

Мастерская тела  

1. Дом, где изменяются сердца.  

 Создатели спектакля: 

  Актѐр в театре роль играет, 

  А режиссѐр всем помогает. 

  Осветитель, гримѐр, костюмер и художник 

  Помогут актѐру создать нужный образ. 

2. В человеке должно быть всѐ прекрасно. 
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3. Жесты, мимика, мим, пантомима.  

 Беседа. Жест – движение рукой или другое телодвижение, обозначающее 

что-нибудь или сопровождающее речь. Мимика – выражение лица (грустное, 

весѐлое, злое, задумчивое, доброе и т.д.). Мим – актѐр, изображающий события и 

чувства с помощью телодвижений, жестов и мимики. Пантомима – первоначально 

древнегреческое представление мимов. 

 Изобрази, используя своѐ тело, любой механизм, машину в действии. 

4. Расскажи стихи руками.  

  Летит, летит по небу шар и др. 

Мастерская чувств  

1. Как мы говорим (темп, тон, громкость речи)  

Темп – замедление или ускорение произнесения слов. 

2. Тихо-громко, быстро-медленно.  

 Знакомство с тоном как одним из средств выразительности устной речи. 

3. Игры, этюды. 

Театр рождается для каждого из нас как бы заново. Когда мальчишки  играют 

в «Бетмана» или в «спасателей» - разве это не спектакль, не представление. Если 

девочки рассаживают своих кукол и ведут с ними длинные разговоры – не 

маленький ли это домашний театр, где у каждого своя роль? 

4. Импровизация. Знакомство с термином.  

Импровизация (неожиданный, внезапный) – сочинение стихов, музыки и т.д. в 

момент исполнения; выступление, не подготовленное заранее.  

Одушевление неодушевлѐнных предметов. (Выбери из окружающего тебя 

мира любой неодушевлѐнный, хорошо знакомый предмет, и попробуй одушевить 

его, а также сыграть небольшой период его жизни). 

Театральная деятельность  

Разучивание ролей. Работа над спектаклем. Выступление перед зрителями. 

Репертуар 

(примерный, зависит от уровня подготовки детей) 

Инсценирование песен 

 «Котята» (английская народная песня); «Как на тоненький ледок» (русская 

народная песня); «Тень-тень-потетень», слова народные, муз. В.Калинникова;  

«Слон и скрипочка», муз. О.Юдахиной, сл. В. Татаринова; «Пѐстрый колпачок», 

муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьѐва и др. 

Инсценирование сказок 

 «Курочка Ряба» (по мотивам русской народной сказки); «Репка» (по мотивам 

русской народной сказки); «Зимой в лесу»  » (по мотивам русской народной сказки 

«Теремок»); «Осенины» (театрализованное представление);  «Новогодняя сказка» 

(театрализованное представление) и др. 

Песенный материал к спектаклям 

 «Ах, вы сени, мои сени» (русская народная песня); «Блины» (русская 

народная песня); «Репка», муз. Т.Попатенко, сл. А.Кузнецовой; «Смешной 

человечек», муз. А.Журбина; «Найди себе друга», муз. А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенѐва; «Чему учат в школе»; «Песенка карандашей», муз.В.Казенин, 

сл.Ф.Лаубе; «Где живут чудеса», О.Чеканова; «Лесная песенка», муз. Ю.Чичкова, 

сл. К. Ибряева и др. 

2 год обучения 

Содержание изучаемого курса 
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Вводное занятие  

Беседа. Знакомство с  направлениями и задачами творческого объединения 

«Кукольный мир» в новом учебном году. 

 Техника безопасности и правила поведения на занятиях.  

Из истории театра  

Беседа. Возникновение драматического искусства в Древней Греции из 

религиозных обрядов. Ежегодные песни и пляски древних греков в честь бога вина 

и плодородия Диониса. Актѐры выходили из постройки, называемой скеной, 

которая разрисовывалась. От скены произошло современное слово «сцена». Все 

актѐры были мужчинами, они же играли женские роли, надевая маски. Трагическая 

маска. Комическая маска.  

Театр в Древнем Риме, его заимствование у греков. Отличительная 

особенность: греки приходили в театр для того, чтобы больше узнать о себе, об 

окружающей их жизни, а большинство римлян приходили в театр развлечься от 

скуки. Сцена – основное место действия. Появление навеса и задника. Колизей – 

знаменитый римский амфитеатр. 

Мастерская чувств  

1.2. Как мы говорим  

 Темп, тон, громкость.   

 Темп - от медленного до скороговорки. 

 Громкость – от шѐпота до крика. 

 Настроение, чувства и тон говорящего.  

3-4. Игры, этюды. 

 Игра «Три предмета». Придумай историю, в которой участвовали бы три 

предмета. 

 Игра «Волшебная палочка». Оживи предмет.  

5-6. Импровизация. Настольный театр. 

 Разыграй сказку «Репка», «Колобок» и т.д. 

Театральная деятельность  

Разучивание ролей. Работа над спектаклем. Выступление перед зрителями.  

Репертуар 

(примерный, зависит от уровня подготовки детей) 

Инсценирование песен, стихотворений 

Р.Кудашева «Гусѐнок»; Э.Мошковская «Жадина»;  М. Дружина «Вы куда 

спешите, слон?»; А.Яшин «Доброе утро!», Б. Заходер «Очень вежливый индюк» и 

др.  

Инсценирование сказок 

«Маша и медведь» (русская народная песня);  «Лесная школа» » (по мотивам 

русской народной сказки  «Теремок»); «Колобок» (русская народная сказка); 

«Заюшкина избушка» (русская народная сказка); «Новогодняя сказка» 

(театрализованное представление); «Прощай, Зимушка-Зима, здравствуй, Матушка-

Весна» (театрализованное представление) и др. 

Песенный материал к спектаклям 

«Ой, вставала я ранѐшенько» (русская народная песня); «Песенка Лисички», 

муз. В. Коха; «Найди себе друга», муз. А. Зацепина, сл. Л.Дербенѐва; «Чему учат в 

школе»; «Песенка карандашей», муз. В. Казенин, сл. Ф. Лаубе; «Где живут чудеса», 

О. Чеканова; «Лесная песенка», муз. Ю.Чичкова, сл. К. Ибряева; «Детство», сл. В. 

Степанова, муз. Е.Филипповой; «Кто придумал песенку», муз. Д. Львов-
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Компанейц, сл. Л. Дымова; «Настоящий друг», муз.Савельева, сл.М.Пляцковского;  

«Великий музыкант», муз. Г. Струве, сл. В. Орлова и др. 

3 год обучения 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие  

 Беседа. Знакомство с  направлениями и задачами творческого объединения 

«Кукольный мир» в новом учебном году. 

 Техника безопасности и правила поведения на занятиях.  

Из истории театра 

Беседа. Национальный театр в России. Его появление связано с народными 

играми и обрядами, как и в других странах. Появление на Руси в 11 веке 

скоморохов – бродячих актѐров, комедиантов. В течение нескольких столетий они 

устраивали свои представления прямо на улицах, площадях, ярмарках. Они шутили 

со зрителями, разыгрывали маленькие смешные сценки собственного сочинения, 

пели забавные песенки, показывали акробатические номера.  

Потешки, прибаутки. 

На берегу прекрасных звуков, 

в стране скрипичного ключа  

1- 4. Музыка в спектакле. Опера. 

 Беседа. Когда в Италии возрождали классическую драму, было замечено, что 

публике нравится, если действие оживляется песнями и танцами. К 17 веку 

возникло представление, которое получило название «опера». Первая 

общедоступная опера открылась в Венеции в 1637 г. 

 Первые «оперы» исполнялись в сопровождении вокальной и 

инструментальной музыки с различными танцами. Скоро стало ясно, что музыка, 

поскольку она быстрее доходит до сердец, делает пьесу более живой, чем просто 

слово. 

 В 17 веке итальянский композитор Клаудио Монтеверди первым написал 

живую выразительную музыку для героев пьесы, и это была настоящая опера.

 «Как прекрасен и удивителен театр! Как тут все слито в одно – и смысл, и 

свет, и костюмы, и музыка! Музыка помогает звучать всей правде спектакля – она 

договаривает то, чего нельзя сказать словами, раскрывает чувства, мечты героев, 

помогает понять их характер». (Н. Сац) 

 В театре выделили специальное место для музыкантов. Это место между 

сценой и зрителями в древнегреческом театре называлось «орхестра». Вот так 

современный оркестр получил свое название. 

 Инсценирование музыкальных произведений. 

5. Ритм в природе, в музыке, в нас. 

 Ритм в природе: смена дня и ночи, времѐн года, морские приливы и отливы и 

т. д. Ритм в твоей жизни (режим дня, работа сердца, дыхание и т.д.).  

Ритм в музыке – чередование музыкальных звуков. 

6.  Музыкальная шкатулка. 

 Придумай и разыграй этюд, в котором ты был бы частью музыкальной 

шкатулки: танцующей фигуркой, а может пружинкой.  

7. Игры, этюды. 

 Задания: «Оживи слова: мел, брошенная собака, разбитая чашка, огонь, вода, 

кот, распускающийся цветок, сорванный цветок» 

Театральная деятельность  
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Разучивание ролей. Работа над спектаклем. Выступление перед зрителями. 

Репертуар 

(примерный, зависит от уровня подготовки детей) 

Инсценирование песен, стихотворений 

 Н.Соловьѐва «Ослик»; «Курица», муз. О.Юдахиной, сл. К.Чуковского и 

Н.Соловьѐвой и др.   

Инсценирование сказок 

«Царевна-лягушка» (музыкальный спектакль по мотивам русской народной 

сказки); «Сорока-белобока и еѐ дети» (театрализованное представление), «Снежная 

королева» (театрализованная игра с элементами кукольного театра); «Зимняя 

сказка» (театрализованное представление) и др. 

Песенный материал к спектаклям 

 «Найди себе друга», муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенѐва; «Где живут чудеса» , 

О.Чеканова; «Настоящий друг», муз.Савельева, сл.М.Пляцковского «Лесная 

песенка», муз. Ю.Чичкова, сл. К. Ибряева; «На пасеке», муз.Ю.Чичкова, сл. 

П.Синявского; «Край, в котором ты живѐшь», муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина; «С 

нами друг», муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьѐва; «По грибы» Л. Абелин; «Из чего наш 

мир состоит», муз. Б. Савельева, сл. М.Танича и др. 

4 год обучения 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие  

Беседа. Знакомство с  направлениями и задачами творческого объединения 

«Кукольный мир» в новом учебном году. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях.  

Из истории театра  

 

1. Кукольный театр.  

 Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки.  

Беседа. Кукольный театр существует очень давно. Древние народы верили, 

что и на небе, и на земле, и под землѐй, и даже в воде живут разные боги, злые и 

добрые, сверхъестественные существа. Чтобы молиться этим богам, люди делали 

их изображения: больших и маленьких куколок из камня, глины, кости или дерева. 

Вокруг таких куколок плясали, носили их на носилках, возили на колесницах или 

на спинах слонов, а иногда устраивали всякие хитрые приспособления и заставляли 

кукол, изображавших богов, дьяволов или драконов, открывать глаза, кивать 

головками, скалить зубы… Постепенно такие зрелища всѐ больше и больше стали 

походить на театральные представления. (Энциклопедический словарь юного 

зрителя) 

 Разные бродячие актѐры показывали кукол на улицах и площадях. В России 

всех смешил Петрушка. В Англии – Панч. Во Франции – Полишинель. В Италии – 

Пульчинелла. В Германии – Касперле. 

Существует 4 основных вида кукол: перчаточные, которые надеваются на 

руку, они умеют хорошо за всѐ хвататься; марионетки, управляемые сверху нитями; 

тростевые куклы – их передвигают снизу с помощью тростей, которые крепятся к 

различным частям тела, и куклы театра теней, которые двигаются за экраном и 

отбрасывают на него тень. 

2. Странствующий театр. 



 
 
 

341 
 

 Беседа. Около 1550 года в Италии появился странствующий театр комедии 

дель арте (комедии масок). Его постоянными героями стали давно известные 

комические персонажи, в которых вдохнули новую жизнь: хитроумный слуга 

Арлекин, дряхлый жадный купец Панталоне, скромная служанка Коломбина. В 

остроумных, придуманных на ходу диалогах были и насмешки над властями, и 

непристойности, а действие состояло из разных фарсовых сценок, акробатических 

трюков и потасовок. Итальянская комедия дель арте была одинаково популярна и 

при королевских дворах, и среди простых крестьян, причем не только в Италии, но 

и во Франции, Испании, Голландии, Германии, Англии. К концу 17 века еѐ слава 

померкла, но персонажи перешли в другие жанры: кукольный театр, балет, 

пантомиму. 

 Всеобщим любимцем был ловкий и остроумный Арлекин. Из-за бедности 

вся его одежда была в цветных заплатках, к 17 веку заплатки превратились в 

геометрически правильные ромбы, и с тех пор такой костюм стал для него 

традиционным. 

 Пьеро появился во французской версии комедии дель арте. Он был грустен и 

застенчив (По Жаклин Морли) 

 

Магия слов  

1. Артикуляция звуков.

 Кто хочет разговаривать, 

 Тот должен выговаривать 

 Всѐ правильно и внятно, 

 Чтоб было все понятно…

 

Интонация – чередование повышений и понижений голоса. 

Дикция – произношение, степень отчетливости в произношении слов, 

слогов и звуков в разговоре, пении.

 Дыхание свободно в каждой гласной, 

 В согласных – прерывается на миг. 

 И только тот гармонии достиг, 

 Кому чередованье их подвластно. 

Звучат в согласных серебро и медь. 

А гласные даны тебе для пенья.  

И счастлив будь, коль можешь ты пропеть 

Иль даже продышать стихотворенье.

С.Маршак 

Чистоговорки.  

Скороговорки (специально придуманная фраза с 

труднопроизносимым подбором звуков, которую нужно произнести 

быстро, не запинаясь). 

 

     2-3. В человеке должно быть всѐ прекрасно (учимся говорить красиво) 

 Для чего нужна речь? (средство общения, обмена мыслями и 

чувствами между людьми; средство воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей; средство передачи и усвоения информации в целях 

познания мира; средство организации и планирования деятельности). 

 

Было время – мы молчали, 

И на камнях отмечали, 

На рисунках лишь звучали. 

Потом стали говорить, 

Речью строить и творить. 
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Выражают словом радость, 

А бывает – свою слабость. 

Мы без речи, как без печи, 

Ни прогреться, ни поесть, 

Даже песенки не спеть.
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Ораторское искусство.  

 Осанка – манера держаться, положение корпуса (при хорошей осанке голова чуть 

откинута назад, плечи слегка опущены и развѐрнуты, спина прямая). 

      4. Язык жестов   

 Беседа. Нет ни одного человека на Земле, который не пользовался бы языком 

жестов. В Колумбии даже составлен специальный словарь, где поясняются 200 жестов. 

Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Большой 

палец, поднятый вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или неодобрения был 

известен ещѐ древним римлянам. 

 Есть жесты, которые стали международными и понятными всем. Например, 

поднятая рука – это просьба человека обратить на него внимание, ответить на вопрос. 

 Но некоторые жесты одного народа могут быть непонятными другому народу. 

Когда мы здороваемся, то пожимаем друг другу руки. Этот жест сейчас понятен всем. 

Хотя, например, китайцы в старые времена, здороваясь, пожимали руки сами себе. В наши 

дни этим жестом оратор приветствует слушателей. А вот эскимосы, приветствуя друга, 

легонько стучат ему кулаком по голове и по плечам. Лапландцы трутся носами. 

Мексиканцы или испанцы, выражая восхищение, сложат для этого три пальца, прижмут 

их к губам и воспроизведут звук поцелуя. Бразилец же, восторгаясь чем-то, возьмѐтся за 

мочку уха.  

 Если испанец или итальянец указательным пальцем левой руки оттянет нижнее 

веко, это будет означать: «Осторожно». Если вы попадете в Тибет и встречный прохожий 

покажет вам язык –  не огорчайтесь. Это будет означать: «Я ничего не замышляю против 

тебя, будь спокоен!» Но для других народов этот жест оскорбителен.  

 А есть жесты, которые воспринимаются во всем мире одинаково. Если вы во время 

разговора будете махать руками во все стороны, хлопать собеседника по плечу, крутить 

ему пуговицы, то любому человеку станет ясно: вы очень невоспитанны. 

 Палец, приставленный к губам, означает молчание. «Кивая» указательным 

пальцем, грозят или укоряют. Опустивши голову, показывают печаль. 

Дом для чудесных представлений  

1. Беседа. Создатели спектакля. (Драматург – писатель, автор драматических 

произведений, которые могут быть поставлены на сцене театра. Гримѐр – работник театра, 

специалист по гриму, помогающий актѐрам гримироваться. Грим – искусство изменения 

лица актѐра при помощи специальных красок, пластических и волосяных наклеек, 

париков соответственно исполняемой речи. Костюмер – работник театра, готовящий к 

спектаклю костюмы и помогающий одеваться перед выходом на сцену.) и т. д. 

2. Теневой театр 

Театральная деятельность  

Разучивание ролей. Работа над спектаклем. Выступление перед зрителями. 

Репертуар   (примерный, зависит от уровня подготовки детей) 

Инсценирование песен и стихотворений 

«Гномик», муз. О. Юдахиной, сл. Г. Новицкой; «Ослик», муз. О.Юдахиной,  сл. Н. 

Соловьевой и др. 

Инсценирование сказок 

«Бременские музыканты» (театрализованное представление с элементами театра); 

«Белоснежка и семь гномов» или «Сказка о потерянном детстве» (театрализованное 

представление); «Гуси-лебеди» (музыкальный спектакль по мотивам русской народной 

сказки) и др. 

Песенный материал к спектаклям 

 «Найди себе друга», муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенѐва; «Где живут чудеса», О. 

Чеканова; «Настоящий друг», муз. Савельѐва, сл.М.Пляцковского «Лесная песенка», муз. 
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Ю.Чичкова, сл. К. Ибряева; «В сказках чудеса», муз. В.Чуриловой; «Весѐлая песня», муз. 

Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой; «Край мой родной», муз З.Жирикова, сл. И.Кашежевой; «С 

нами друг», муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьѐва; «Из чего наш мир состоит», муз. Б.Савельѐва, 

сл.М.Танича; «Мир Вам, люди!», муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского и др. 

Тематическое  планирование 

1 год обучения 

№ Тема занятия 
Количество часов – 33 ч 

теория практика всего 

  Вводное занятие 1  1 

1  Мастерская тела 2 2 4 

1.1  Дом, где изменяются сердца 1  1 

1.2 
В человеке должно быть всѐ прекрасно 

(Жесты, мимика) 
1 2 3 

2  Мастерская чувств 1 3 4 

2.1 
Как мы говорим (темп, тон, громкость 

речи) 
1 1 2 

2.2 Игры, этюды  1 1 

2. 3  Импровизация  1 1 

3 Театральная деятельность 4 20 24 

3.1 Разучивание ролей 2 3 5 

3.2 Работа над спектаклем 2 14 16 

3.3 Выступление перед зрителями   3 3 

  Итого  8 25 33 

2  год обучения 

№ Тема занятия 
Количество часов – 34ч 

теория практика всего 

  Вводное занятие 1  1 

1  Из истории театра    1  1 

2 Мастерская чувств 1 5 6 

2.1 
 Как мы говорим (темп, тон, громкость 

речи) 
1 1 2 

2.2 Игры, этюды  2 2 

2.3  Импровизация  2 2 

 3  Театральная деятельность 2 24 26 

3.1 Разучивание ролей 2 3 6 

3.2 Работа над спектаклем  18 19 

3.3 Выступление перед зрителями   3 3 

  Итого  5 29 34 

3 год обучения  

 

 
Тема занятия 

Количество часов – 34ч 

теория практика всего 

  Вводное занятие 1  1 

1  Из истории театра    1  1 

2 
 На берегу прекрасных звуков, в стране 

скрипичного ключа 
2 5 7 

2.1 Музыка в спектакле 1 3 4 

2.2  Ритм в природе, в музыке, в нас 1  1 

2.3 Музыкальная шкатулка  1 1 

2.4 Игры, этюды  1 1 
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 3  Театральная деятельность 2 23 25 

3.1 Разучивание ролей 2 3 5 

3.2 Работа над спектаклем  17 17 

3.3 Выступление перед зрителями   3 3 

  Итого  6 28 34 

4 год обучения 

№ Тема занятия 
Количество часов – 34ч 

теория практика всего 

  Вводное занятие 1  1 

1  Из истории театра    2  2 

1.1 Кукольный театр 1  1 

1.2 Странствующий театр 1  1 

2 Магия слов 2 2 4 

2.1  Артикуляция звуков 1  1 

2.2 
 В человеке должно быть всѐ прекрасно 

(учимся говорить красиво) 
1 1 2 

2.3 Язык жестов  1 1 

 3 Дом для чудесных представлений 1 1 2 

3.1  Создатели спектакля  1  1 

3.2 Теневой театр  1 1 

 4  Театральная деятельность 2 23 25 

4.1 Разучивание ролей 2 3 5 

4.2 Работа над спектаклем  17 17 

4.3 Выступление перед зрителями   3 3 

  Итого  8 26 34 

 

2.3.  Программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития  обучающихся  

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  при 

получении  начального  общего  образования  (далее  -  Программа)  направлена  на 

обеспечение  духовно-нравственного   развития   обучающихся   в   единстве   урочной, 

внеурочной   и  внешкольной   деятельности,   в   совместной   педагогической   работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

В   основу   этой   Программы    положены   ключевые   воспитательные   задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа    предусматривает   приобщение   обучающихся   к   культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям  российского   общества,   общечеловеческим   ценностям   в   контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей   урочную, 

внеурочную  и   внешкольную   деятельность   и   учитывающей   историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
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Программа  содержит  перечень  планируемых  результатов  воспитания  – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших  школьников,   рекомендации   по   организации   и   текущему   педагогическому 

контролю  результатов   урочной   и   внеурочной   деятельности,   направленные   на 

расширение   кругозора,  развитие   общей  культуры;   по   ознакомлению   с 

общечеловеческими   ценностями   мировой  культуры,   духовными   ценностями 

отечественной   культуры,   нравственно-этическими  ценностями  многонационального 

народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении 

начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в  образовательной и иной   

творческой   деятельности;   по   развитию  коммуникативных   навыков,   навыков 

самоорганизации;   по   формированию   и   расширению  опыта   позитивного 

взаимодействия   с   окружающим   миром,   воспитание   основ   правовой,  эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Нормативно-правовой   и   методологической   основой   программы   духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательное   учреждение   создаѐт   условия   для   реализации   программы 

духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся,   обеспечивая   их 

приобщение   к  ценностям   семьи,   своей   этнической,   конфессиональной,   социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны,  на  развитие  его   творческих   способностей   и   формирование   основ   его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая  организация  процесса  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов:  образовательного  учреждения,  семьи,  учреждений  дополнительного 

образования,  культуры  и  спорта,   традиционных   религиозных   организаций   и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая,   ценностно   и   содержательно   определяющая   роль   в   создании 

социально  открытого,   нравственного   уклада   школьной   жизни   принадлежит 

педагогическому коллективу образовательной организации. 

Программа   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и  

воспитания   обучающихся   на   уровне   начального   общего   образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны  

быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 
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воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В   третьем   разделе   формулируются   принципы   и   раскрываются   особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

уровне   начального   общего   образования,   определяется   концептуальная   основа 

уклада школьной жизни. 

Четвѐртый  раздел  раскрывает  основное  содержание  духовно-нравственного 

развития  и   воспитания   обучающихся   по   каждому   из   направлений   организации 

воспитания   в  начальной   школе.   Содержание   представлено   в   виде   важнейших 

содержательных  компонентов   воспитания,   обучения   и   развития   обучающихся,   их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.   

В пятом разделе  по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности  образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно -

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В   седьмом   разделе   раскрыты   принципы   и   основные   формы   повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В  заключительном,  восьмом  разделе  по  каждому  из  основных  направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является создание условий для социализации детей на  

основе  базовых,  национальных  ценностей,  хранимых  в  культурных  социально-

исторических, семейных традициях.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование   способности   к   духовному   развитию,   реализации   творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции   —

«становиться лучше»; 
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укрепление   нравственности,   основанной   на   свободе   воли   и   духовных 

отечественных  традициях,   внутренней   установке   личности   школьника   поступать 

согласно своей совести; 

формирование   основ  нравственного   самосознания   личности   (совести)   —

способности  младшего   школьника   формулировать   собственные   нравственные 

обязательства,  осуществлять   нравственный   самоконтроль,   требовать   от   себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование  способности  к  организации  своей  учебной  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие   самостоятельности,   инициативы   и   ответственности   личности   как 

условия еѐ самоактуализации. 

формирование   основ   морали   —  осознанной   обучающимся   необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре   и   зле,   должном   и   недопустимом,   укрепление   у   обучающегося   позитивной  

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие   мира   как   единого   и   целостного   при   разнообразии   культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа. 

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование   у   обучающегося   уважительного   отношения   к   родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним. 

Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования. 

Организация   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека. 

Ценности:   любовь   к   России,   своему   народу,   своему   краю;   служение 

Отечеству;  правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  

поликультурный  мир;  свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:   нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость; 

милосердие;  честь;   достоинство;   уважение   к   родителям;   уважение   достоинства 
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человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  экологическое 

сознание. 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все   направления   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   важны, 

дополняют друг друга    и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению  

Принципы  и  особенности  организации  содержания  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Аксиологический   принцип.   Ценности   определяют   основное   содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно  отнесено  к  определѐнной  ценности.  Педагогическая  организация  нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное 

усвоение  которой  обучающимися  осуществляется  в  процессе  их  духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру  —  ведущий 

метод   нравственного   воспитания.   Пример  —  это   возможная   модель   выстраивания 

отношений   ребѐнка   с   другими   людьми   и   с   самим   собой,   образец   ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и  

внешкольной   деятельности   должно   быть   наполнено   примерами   нравственного 

поведения.   

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить в  нѐм  нравственную рефлексию, 

обеспечить  возможность   выбора  при   построении  собственной системы   ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.   В  примерах   демонстрируется   устремлѐнность   людей   к   вершинам   духа, 

персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и 

ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет 

пример учителя. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения   права  воспитанника   свободно   выбирать   и   сознательно   присваивать   ту 

ценность,   которую   он  полагает   как   истинную.   Диалог   не   допускает   сведения 

нравственного   воспитания   к  морализаторству   и   монологической   проповеди,   но 

предусматривает   его   организацию  средствами   свободного,   равноправного 

межсубъектного   общения.   Выработка   личностью  собственной   системы   ценностей, 

поиск   смысла   жизни   невозможны   вне   диалогического  общения  человека  с  другим  

человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип   системно-деятельностной   организации   воспитания.  Воспитание, 

направленное   на   духовно-нравственное   развитие   обучающихся   и   поддерживаемое 

всем  укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной, 

общественно  значимой   деятельности   младших   школьников.   Интеграция   

содержания различных   видов  деятельности   обучающихся   в   рамках   программы   их   

духовно-нравственного   развития   и  воспитания   осуществляется   на   основе   

воспитательных идеалов   и   ценностей.   Каждая   из  ценностей,  педагогически  

определяемая  как  вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь?  Понимание   —  это  ответ  на  вопрос.  Оно   

достигается   через   вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  

педагогами  и  родителями,  иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической   литературы,   публикаций,   радио-  и   телепередач,   отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно   полезной   и   личностно   значимой   деятельности   в   рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства,   обеспечивать   полноценное   социальное   созревание   младших   школьников. 

Необходимо   формировать   и   стимулировать   стремление   ребѐнка   включиться   в 

посильное  решение   проблем   школьного   коллектива,   своей   семьи,   села,   находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР при получении начального общего образования  
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Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства  —  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное   отношение   к   русскому   языку   как   государственному,   языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные   представления    о   народах   России,   об   их   общей   исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные   представления   о  национальных   героях  и   важнейших   событиях 

истории России и еѐ народов; 

интерес   к   государственным   праздникам   и   важнейшим   событиям   в   жизни 

России, Алтайского края, г. Камень-на-Оби, с. Рыбное; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление   дружеских   взаимоотношений   в   коллективе,   основанных   на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное   отношение   к   результатам   своего   труда,   труда   других   людей,   к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание): 

развитие   интереса    к   природе,   природным   явлениям   и   формам   жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду. 

Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  с  ЗПР  при  получении 

начального общего образования 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека: 

получение   первоначальных   представлений   о   Конституции   Российской 

Федерации,  ознакомление   с   государственной   символикой   —  Гербом,   Флагом 

Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  Алтайского  края  (на  плакатах,  картинах,  в 

процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения  предметов,  предусмотренных  базисным  

учебным планом); 

ознакомление   с   героическими   страницами    истории   России,   жизнью 

замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  

патриотического  долга,  с   обязанностями   гражданина   (в   процессе   бесед,   

экскурсий, просмотра   кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  

местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и   историко-патриотического   

содержания,   изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  

конкурсов, фестивалей,   праздников,   экскурсий,   путешествий,   туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и  

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра   учебных   фильмов,   участия   в   подготовке   и   проведении   мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

знакомство   с   деятельностью   общественных   организаций   патриотической   и 

гражданской направленности, детско-юношеских организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах   и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

участие   в   просмотре   учебных   фильмов,   отрывков   из   художественных 

фильмов,  проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества, 

подготовке  и  проведении   игр   военно-патриотического   содержания,   конкурсов   и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми  -  представителями разных  народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление  с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  

изучения учебных  предметов  (литературное  чтение,  окружающий  мир,  ИЗО,  музыка,  

технология) бесед,  экскурсий,  заочных  путешествий,  участия  в  творческой  

деятельности,  такой,  как театральные   постановки,   литературно-музыкальные   

композиции,   художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на  

формирование   представлений   о   нормах   морально-нравственного   поведения, 

игровых  программах,   позволяющих   школьникам   приобретать   опыт   ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление   с   основными   правилами   поведения   в   школе,   общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих    поступков (в процессе бесед, 

классных  часов,   просмотра   учебных   фильмов,   наблюдения   и   обсуждения   в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе 

класса  и   образовательного   учреждения   —  овладение   навыками   вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым,  обучение   дружной   игре,   взаимной   поддержке,   участию   в   

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное   участие   в   делах   благотворительности,   милосердия,   в   оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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расширение   опыта   позитивного   взаимодействия   в   семье   (в   процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями  (законными   представителями)   творческих   проектов,   проведения   других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В   процессе   изучения   учебных   дисциплин   и   проведения   внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по  селу, во время которых знакомятся с различными видами  

труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  на  производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) получают  

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством  создания игровых ситуаций по мотивам   различных   

профессий,   проведения   внеурочных   мероприятий   (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),  

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

приобретают  опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством   выставок    учебных   и   творческих   достижений,   стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают   начальный   опыт   участия   в   различных   видах   общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения;  

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение   элементарных   представлений   об   экокультурных   ценностях,   о 

традициях  этического   отношения   к   природе   в   культуре   народов   России,   других 

стран,   нормах  экологической   этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение   первоначального   опыта   эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок); 

получение первоначального опыта участия в природо-охраннной деятельности (в  

школе   и   на   пришкольном   участке,   экологические   акции,   десанты,   высадка 

растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от  мусора, 

подкормка птиц и т. д.), усвоение   в   семье   позитивных   образцов   взаимодействия   с   
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природой   (при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями  

(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

ознакомление   с  традициями  художественной  культуры   родного   края,  с 

фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  

технологии, ИЗО, музыки, литературного чтения, выставок) обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том,   что  окружает  обучающихся  в  

пространстве  образовательного  учреждения  и  дома, сельском  ландшафте,   в   природе   

в   разное   время    года,   в   различную   погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

получение   первоначального   опыта   самореализации   в   различных   видах 

творческой  деятельности,   умения   выражать   себя   в   доступных   видах   и   формах 

художественного творчества (на уроках технологии и во внеурочной деятельности); 

участие   вместе   с   родителями   (законными   представителями)   в   проведении 

выставок художественного творчества. 

Совместная  деятельность  МБОУ  «Рыбинская СОШ»,  семьи  и  общественности  по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР 

Духовно-нравственное   развитие   и   воспитание   обучающихся   с   ЗПР   при 

получении  начального   общего   образования   осуществляются   не   только 

образовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее 

значение   для   организации  нравственного   уклада   жизни   обучающегося.   В 

формировании   такого   уклада   свои  традиционные   позиции   сохраняют   учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной   реализации   задач  духовно-нравственного   развития   и   воспитания 

обучающихся   является   эффективность  педагогического   взаимодействия   различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации 

Формы взаимодействия: проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовно-нравственного   развития   и   воспитания   в   образовательной   организации 

(классные часы, участие в выставках, праздниках и др.)  

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся с ЗПР 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на 

следующих принципах: 

сочетание   педагогического   просвещения   с   педагогическим   самообразованием 

родителей (законных представителей); 
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педагогическое   внимание,   уважение   и   требовательность   к   родителям 

(законным представителям); 

содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования  

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый   уровень   результатов   —  приобретение   обучающимися   социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

реальности   и  повседневной   жизни.   Для   достижения   данного   уровня   результатов 

особое   значение   имеет  взаимодействие   обучающегося   со   своими   учителями   (в 

основном   и   дополнительном  образовании)   как   значимыми   для   него   носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  —  получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение   имеет   взаимодействие   обучающихся   между   собой   на   уровне   класса, 

образовательного   учреждения,   т.   е.   в   защищѐнной,   дружественной   просоциальной 

среде,   в  которой   ребѐнок   получает   (или   не   получает)   первое   практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов  —  получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника 

социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня   результатов   особое  значение   имеет   взаимодействие   обучающегося   с 

представителями   различных   социальных  субъектов  за  пределами  образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С   переходом   от   одного   уровня   результатов   к   другому   существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников   и   ценности   могут   усваиваться   ими   в   форме   отдельных   нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно   ориентированной   социально  значимой   деятельности   и   приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.   
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Переход   от   одного   уровня   воспитательных   результатов   к   другому   должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  —

формирование   основ   российской   идентичности,   присвоение   базовых   национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям  и 

обществу и т. д. 

По   каждому   из   направлений   духовно-нравственного   развития  и   воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования предусматриваются и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты 

Направления  

воспитания 

 

Ценностные  

установки 

 

Планируемые  результаты  

воспитательной  

деятельности 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма, 

уважения к  

правам,  свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему  

народу,  краю,  служение  

Отечеству,  правовое  

государство,  

гражданское  общество,  

закон и правопорядок,  

поликультурный  мир,  

свобода   личная  и  

национальная,  доверие   к  

людям, институтам  

государства   и  

гражданского общества 

-сформировано   ценностное  

отношение к России, своему 

народу, краю,   государственной   

символике, законам   РФ,   родному   

языку, народным   традициям,  

старшему поколению; 

-  учащиеся   имеют   элементарные  

представления   об  институтах  

гражданского   общества,   о  

государственном  устройстве  и  

структуре  российского  общества,   

о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского   и  

патриотического долга; 

-  учащиеся   имеют   опыт   

ролевого взаимодействия  и  

реализации гражданской,  

патриотической позиции; 

-  учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

-  учащиеся  имеют  начальные  

представления  о  правах  и  

обязанностях   человека,  

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие  

нравственных 

чувств и  

этического  

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость;  

милосердие; честь;  

достоинство; уважение, 

равноправие,  

ответственность и  

чувство долга; забота  

и помощь, мораль,  

честность, забота о  

-  учащиеся   имеют   начальные  

представления   о  моральных   

нормах и правилах нравственного 

поведения, в   т.ч.   об   этических   

нормах взаимоотношений   в   

семье,   между поколениями,  

этносами,   носителями разных   

убеждений,  представителями 

социальных групп; 
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старших и младших;  

свобода совести и  

вероисповедания;  

толерантность,  

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление к  

развитию духовности 

-  учащиеся   имеют   нравственно-

этический   опыт  взаимодействия  

с людьми разного возраста; 

-  учащиеся  уважительно относятся  

к традиционным религиям; 

-  учащиеся   неравнодушны   к  

жизненным   проблемам  других  

людей,  умеют  сочувствовать  

человеку,  находящемуся  в  

трудной ситуации; 

-  формируется   способность  

эмоционально  реагировать   на  

негативные проявления в обществе,  

анализировать нравственную 

сторону своих  поступков  и  

поступков  других людей; 

-  учащиеся   знают   традиции   

своей семьи  и  образовательного  

учреждения,   бережно   относятся   

к ним. 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения  к  

учению,  труду,  

жизни. 

Уважение  к  труду;  

творчество  и  созидание;  

стремление  к  познанию  и  

истине;  

целеустремлѐнность  и  

настойчивость,  

бережливость, трудолюбие. 

-  сформировано  ценностное  

отношение к труду и творчеству;  

-  учащиеся  имеют  элементарные  

представления  о  различных  

профессиях;  

-  учащиеся  обладают 

первоначальными  навыками  

трудового  творческого  

сотрудничества  с  людьми  разного  

возраста;  

-  учащиеся  осознают  приоритет  

нравственных  основ  труда,  

творчества, создания нового;  

-  учащиеся  имеют  

первоначальный опыт  участия  в  

различных  видах деятельности;  

-  учащиеся  мотивированы  к  

самореализации  в  творчестве,  

познавательной,  общественно  

полезной деятельности. 

Формирование  

ценностного  

отношения  к  

здоровью  и  

здоровому  образу  

жизни. 

Здоровье  физическое  и  

стремление  к  здоровому  

образу  жизни,  здоровье  

нравственное,  

психологическое,  нервно-

психическое  и социально-

психологическое. 

-  у  учащихся  сформировано  

ценностное  отношение  к  своему  

здоровью,  здоровью  близких  и  

окружающих людей;  

-  учащиеся  имеют  элементарные  

представления  о  важности  морали  

и нравственности  в  сохранении  

здоровья человека;  

-  учащиеся  имеют  

первоначальный личный  опыт  
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здоровьесберегающей 

деятельности;  

-  учащиеся  имеют  

первоначальные представления  о  

роли  физической культуры  и  

спорта  для  здоровья человека,  его  

образования,  труда  и творчества; -

учащиеся  знают  о  возможном  

негативном  влиянии  

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного  

отношения  к  

природе,  

окружающей  среде  

(экологическое  

воспитание) 

Родная  земля;  заповедная  

природа;  планета  Земля;  

экологическое сознание. 

-  учащиеся  имеют  

первоначальный опыт  

эстетического,  эмоционально-

нравственного отношения к 

природе;  

-  учащиеся  имеют  элементарные  

знания  о  традициях  нравственно-

этического  отношения  к  природе  

в культуре  народов  России,  

нормах экологической этики;  

-  у  учащихся  есть  

первоначальный опыт  участия  в  

природоохранной деятельности  в  

школе,  на пришкольном  участке,  

по  месту жительства;  

-  у  учащихся  есть  личный  опыт  

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование  

ценностного  

отношения  к  

прекрасному,  

формирование  

представлений  об  

эстетических  

идеалах  и  

ценностях  

(эстетическое  

воспитание) 

Красота;  гармония;  

духовный  мир  человека;  

эстетическое  развитие,  

самовыражение  в  

творчестве и искусстве. 

-  учащиеся  имеют  элементарные  

представления  о  эстетических  и  

художественных  ценностях  

отечественной культуры;  

-  учащиеся  имеют  

первоначальный опыт  

эмоционального  постижения  

народного  творчества,  

этнокультурных  традиций,  

фольклора народов России;  

-  у  учащихся  есть  

первоначальный опыт  

эстетических  переживаний,  

отношения  к  окружающему  миру  

и самому  себе;  самореализации  в  

различных  видах  творческой  

деятельности;  

-  учащиеся  мотивированы  к  

реализации  эстетических  

ценностей  в образовательном 

учреждении и семье. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления  

воспитания 

Задачи воспитания   Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к  

правам,  свободам  

и обязанностям  

человека 

-  сформировать  элементарные  

представления  о  политическом  

устройстве  Российского  

государства,  его  символах  и  

институтах,  их  роли  в  жизни  

общества,  о  его  важнейших  

законах;  

-  сформировать  элементарные  

представления  об  институтах  

гражданского  общества  и  

общественном  управлении;  о  

правах  и  обязанностях  

гражданина России;  

-  развивать  интерес  к  

общественным  явлениям,  

понимание  активной  роли  

человека в обществе;  

-  сформировать  уважительное  

отношение  к  русскому  языку,  к  

своему  национальному  языку  и  

культуре;  

-  сформировать  начальные  

представления о народах России,  

об  их  общей  исторической  

судьбе,  о  единстве  народов  

нашей страны;  

-  сформировать  элементарные  

представления  о  национальных  

героях  и  важнейших  событиях  

истории России и еѐ народов;  

-  мотивировать  стремление  

активно  участвовать  в  делах 

класса,  школы,  семьи,  своего 

села, города;  

-  воспитывать  уважение  к  

защитникам Родины;  

-  развивать  умение  отвечать  за 

свои поступки. 

-  беседа,  экскурсия  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

-туристическая  

деятельность, краеведческая  

работа (внеурочная, 

внешкольная);  

-  просмотр  кинофильмов  

(урочная,  внеурочная,  

внешкольная);  

-путешествия  по  

историческим и памятным 

местам (внеурочная,  

внешкольная);  

-  сюжетно-ролевые  игры  

гражданского  и  историко-

патриотического  

содержания (урочная,  

внеурочная, внешкольная);  

-  творческие  конкурсы,  

фестивали,  праздники,  

спортивные  соревнования  

(урочная,  внеурочная,  

внешкольная);  

-  изучение вариативных 

учебных дисциплин;  

-  участие в социальных 

проектах и  мероприятиях,  

проводимых детско-

юношескими  

организациями  

(внеурочная, внешкольная);  

-  встречи  с  ветеранами  и  

военнослужащими  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Развитие  

нравственных  

чувств и  

этического  

сознания 

-  сформировать  первоначальные  

представления  о  базовых  

национальных  российских  

ценностях;  

-  сформировать  представления  

о правилах поведения;  

-  беседа,  экскурсии,  

заочные путешествия   

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-  театральные  постановки,  

литературно-музыкальные  
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-  сформировать  элементарные  

представления  о  религиозной  

картине  мира,  роли  

традиционных  религий  в  

развитии  Российского  

государства,  в  истории  и  

культуре нашей страны; 

-  воспитывать  уважительное  

отношение  к  людям  разных  

возрастов;  

-  развивать  способность  к  

установлению  дружеских  

взаимоотношений  в  коллективе,  

основанных  на  взаимопомощи  

и взаимной поддержке. 

композиции   (внеурочная,  

внешкольная);  

-художественные  выставки, 

уроки  этики   (внеурочная, 

внешкольная);  

-  встречи  с  религиозными  

деятелями  (внеурочная,  

внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

-  просмотр  учебных  

фильмов (урочная,  

внеурочная, внешкольная);  

-  праздники,  коллективные  

игры (внеурочная, 

внешкольная);  

-акции  

благотворительности,  

милосердия (внешкольная);  

-  творческие  проекты,  

презентации  (урочная,  

внеурочная, внешкольная) 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения  к  

учению,  труду,  

жизни. 

-  сформировать  первоначальные  

представления  о  нравственных  

основах  учебы,  ведущей  роли  

образования,  труда  и  значении  

творчества  в  жизни  человека  и  

общества;  

-  воспитывать  уважение  к  

труду и  творчеству  старших  и  

сверстников;  

-  сформировать  элементарные  

представления о профессиях;  

-  сформировать  первоначальные  

навыки коллективной работы;  

-  развивать  умение  проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность  и  

настойчивость  в  выполнении  

учебных  и  учебно-трудовых  

заданий;  

-  формировать  бережное  

отношение  к  результатам  

своего труда,  труда  других  

людей,  к школьному  имуществу,  

учебникам, личным вещам. 

-  экскурсии  на  

производственные  

предприятия, встречи  с  

представителями  

разных  профессий  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-  беседа  (урочная,  

внеурочная, внешкольная).  

-  презентации  «Труд  

наших родных»,   сюжетно-

ролевые экономические  

игры  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-  праздники  труда,  

ярмарки, город  мастеров   

(внеурочная, внешкольная);  

-  конкурсы  (урочная,  

внеурочная, внешкольная);  

-  организации  работы  

детских фирм  (внеурочная,  

внешкольная);  

-  работа  творческих  и  

учебно-производственных  

мастерских, трудовые  

акции  (внеурочная,  

внешкольная). 

Формирование  

ценностного  

-  сформировать  элементарные  

представления  о  единстве  и  

-  беседа,  просмотр  

учебных фильмов   
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отношения  к  

здоровью  и  

здоровому  образу  

жизни. 

взаимовлиянии различных видов  

здоровья  человека:  физического,  

нравственного,  

социально-психологического;  о  

влиянии  нравственности  

человека  на  состояние  его  

здоровья  и  здоровья  

окружающих его людей;  

-  сформировать  понимание  

важности  физической  культуры  

и  спорта  для  здоровья  

человека, его  образования,  труда  

и творчества;  

-  развивать  интерес  к прогулкам 

на  природе,  подвижным  играм,  

участию  в  спортивных  

соревнованиях;  

-  сформировать  первоначальные  

представления  об  

оздоровительном  влиянии  

природы на человека;  

-  сформировать  первоначальные  

представления  о  возможном  

негативном  влиянии  

компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека;  

-  формировать  потребность  в  

соблюдении  правил  личной  

гигиены,  режима  дня,  здорового  

питания. 

(урочная,  внеурочная,  

внешкольная);  

- встречи  со  спортсменами, 

тренерами,  

представителями  

профессий  (внеурочная,  

внешкольная);  

-  прогулки  на  природе  для  

укрепления  своего  

здоровья (урочная,  

внеурочная, внешкольная);  

-  урок   физической  

культуры (урочная);  -  

спортивные  секции  

(внеурочная, внешкольная);  

-  подвижные  игры  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-  туристические  походы  

(внеурочная, внешкольная);  

-  спортивные  соревнования  

(внешкольная);  

-  игровые  и  тренинговые  

программы  в  системе  

взаимодействия  

образовательных  и  

медицинских учреждений 

(внешкольная) 

Формирование  

ценностного  

отношения  к  

природе,  

окружающей  среде  

(экологическое  

воспитание). 

-  развивать  интерес  к  природе,  

природным  явлениям  и  формам  

жизни,  понимание  активной  

роли человека в природе;  

-  формировать  ценностное  

отношение  к  природе  и  всем  

формам жизни;  

-  сформировать  элементарный  

опыт  природоохранительной  

деятельности;  

-  воспитывать  бережное  

отношение  к  растениям  и  

животным 

-  предметные уроки 

(урочная);   

- беседа,  просмотр  учебных  

фильмов  (урочная,  

внеурочная, внешкольная),   

-экскурсий, прогулок,  

туристических походов  и  

путешествий  по родному  

краю,  экологические  

акции,  десанты,  

коллективные  

природоохранные  проекты  

(внеурочная,  внешкольная);  

- участие  в  деятельности  

детско-юношеских 

общественных  

экологических  организаций  

(внешкольная). 

Формирование  

ценностного  

-  сформировать  представления  

об  эстетических  идеалах  и  

- предметные уроки 

(урочная);  
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отношения  к  

прекрасному,  

формирование  

представлений  об  

эстетических  

идеалах  и  

ценностях  

(эстетическое  

воспитание) 

ценностях;  

-  сформировать  представления  

о душевной  и  физической  

красоте человека;  

-  сформировать  эстетические  

идеалы,  развивать  чувства  

прекрасного;  умение  видеть  

красоту  природы,  труда  и  

творчества;  

-  развивать  интерес  к  чтению,  

произведениям  искусства,  

детским  спектаклям,  концертам,  

выставкам, музыке;  

-  развивать  интерес  к  занятиям  

художественным творчеством;  

-  развивать  стремление  к  

опрятному внешнему виду. 

-  беседа,  просмотр  

учебных фильмов  (урочная,  

внеурочная, внешкольная);  

-  экскурсий  на  

художественные 

производства,  к  

памятникам зодчества  и  на  

объекты современной  

архитектуры, ландшафтного  

дизайна  и парковых  

ансамбле;  посещение  

музеев,  выставок   

(внеурочная, внешкольная);  

-  посещение  конкурсов  и  

фестивалей  исполнителей  

народной  музыки,  

художественных  

мастерских, ярмарок,  

фестивалей  народного  

творчества,  тематических  

выставок  (внеурочная,  

внешкольная);  

-  проведение  выставок  

семейного  художественного 

творчества,  музыкальных  

вечеров  (внеурочная,  

внешкольная),  участие  в  

художественном  

оформлении помещений  

(внеурочная, внешкольная). 

Совместная деятельность МБОУ «Рыбинская СОШ» и семей обучающихся по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

Основны

е  

направле

ния 

 

Принципы  

взаимодействия 

школы  

и семьи в 

духовно-

нравственного  

развитии и 

воспитании  

обучающихся с 

ЗПР 

 

Класс   

 

Основное содержание 

деятельности, мероприятия 

Виды 

деятельности и 

формы  

занятий 

Повышен

ие  

педагоги

ческой  

культуры  

родителе

й  

-  Совместная  

педагогическая  

деятельность  

семьи  и  

образовательного  

учреждения,  в  

том  

1-4 -  Организация  работы  

родительских  комитетов  

классов  

- Участие в работе 

Управляющего совета 

школы  

-Планирование 

-  Заседания  

родительских  

комитетов  и  

советов,  

родительские 

собрания  

- Выпуск 
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(законны

х  

представ

ителей)  

обучающ

ихся 

числе  в  

определении  

основных  

направлений,  

ценностей  и  

приоритетов  

деятельности  

образовательного  

учреждения  по  

духовно-

нравственному  

развитию и 

воспитанию  

обучающихся,  в  

разработке  

содержания  

и реализации 

программ  

духовно-

нравственного  

развития  и  

воспитания  

обучающихся,  

оценке  

эффективности  

этих  

программ  

-  Сочетание  

педагогического 

просвещения  с  

педагогическим  

самообразованием  

родителей  

(законных  

представителей) 

воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и 

предложений родителей  

-  Разработка  памяток,  

рекомендаций  для  

родителей  

-Мониторинг  

удовлетворенности  

родителей качеством  

воспитательно-

образовательного  

процесса в школе 

буклетов, 

листовок,  

оформление  

информационны

х  стендов,  

презентаций  -  

Размещение  

информации  для  

родителей  

на сайте ОУ  

- Анкетирование 

1 -  Режим  дня  

первоклассника.  

Возрастные  и  

психологические  

особенности  детей  6-ти  и  

7ми  

летнего возраста  

- Адаптация ребенка к 

школе. Как помочь ребенку  

адаптироваться к обучению 

в школе  

-  Научить детей учиться  –  

задача семьи и школы.  

Рекомендации педагога и 

психолога  

-  Эмоциональный  мир  

ребѐнка.  Его  значение  и  

пути развития  

-  Культурные  ценности  

семьи  и  их  значение  для  

ребѐнка  

-  Телевизор  и  компьютер  

в  жизни  семьи  и  

первоклассника 

- Консультация  

- Родительское 

собрании  

-  Родительская  

конференция  -

Организационно  

деятельностная  

и 

психологическая 

игра  

-  Собрание -

диспут  

- Родительский 

лекторий  

- Семейная 

гостиная  

-  Встреча   за 

круглым  

столом   -  Вечер   

вопросов  

и ответов  -  

Семинар-  

Педагогический 

практикум  

-  Тренинг для 

родителей  

-  

Педагогические  

родительские 

чтения  

-  Корзина  

домашних  

проблем  

(игровая  форма  

сбора  сведений  

о  

затруднениях  

родителей  в  

2 - Особенности обучения во 

втором классе.  

-  Роль  семьи  в  

формировании  у  детей  

навыков  

самообслуживания  

-  Агрессивные  дети.  

Причина  и  последствия  

детской агрессии  

- Наказание и поощрение 

детей в семье  

-  Роль  книги  в  развитии  

интеллектуальных  и  

личностных качеств ребѐнка  
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- Физическое развитие 

ребенка в школе и дома  

-  Значение  эмоций  для  

формирования  

положительного  

взаимодействия  ребѐнка  с  

окружающим миром  

-  Поговорим о дружбе 

воспитании 

детей) и·др.  

3 - Роль семьи в правовом 

воспитании детей  

-  Значение  общения  в  

развитии  личностных  

качеств ребѐнка.  

-  Трудовое  участие  

ребѐнка  в  жизни  семьи.  

Его роль в развитии 

работоспособности и 

личностных качеств.  

-  Роль  семьи  в  развитии  

работоспособности  

ученика. - Как не стать 

жертвой преступления  

-  Эстетическое  воспитание  

в  семье  –  школа  

высококультурного 

человека.  

- Эмоциональное общение. 

4 -  Физиологическое  

взросление  и  его  влияние  

на формирование  

познавательных  и  

личностных  

качеств ребѐнка.  

- Учебные способности 

ребѐнка. Пути их развития  

на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

- Праздники и будни нашей 

жизни.  

-  Как научить ребѐнка жить 

в мире людей. Уроки  

этики поведения для детей и 

родителей.  

-  Вредные  привычки  –  

профилактика  в  раннем  

возрасте  

- Эффективное общение – 

залог успеха  

-  Психолого-

педагогические  
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рекомендации  «Как  

помочь  ребенку  при  

подготовке  и  выполнении  

мониторинга» 

Содейств

ие  

родителя

м  

(законны

м  

представ

ителям)  

в  

решении  

индивиду

альных  

проблем  

воспитан

ия  

детей 

-  Педагогическое  

внимание,  

уважение  и  

требовательность  

к  

родителям  

(законным  

представителям)  

-  Поддержка  и  

индивидуальное  

сопровождение  

становления и 

развития  

педагогической  

культуры  

каждого  из  

родителей  

(законных  

представителей) 

1-4 -  Составление  

индивидуального  плана  

работы  с  

семьями  

-  Оказание  помощи  

нуждающимся  семьям  

(малообеспеченным,  

многодетным,  опекаемым,  

семьям детей с 

ограниченными 

возможностями и  

т. д.)  

-  Привлечение  

специалистов  для  решения  

проблем  семьи  и  

обучающихся  в  случае  

необходимости 

- Социальный 

паспорт класса  

-  Соблюдение  

педагогической 

этики  

- Рейды  

-  Психолого  

педагогический  

консилиум  

-  

Индивидуальные  

консультации  по  

запросам  

родителей 

Организа

ция  

совместн

ой  с  

родителя

ми  

деятельн

ости  по  

реализац

ии 

программ

ы  

духовнон

равствен

ного  

развития 

и 

воспитан

ия  

обучающ

ихся 

Опора  на  

положительный  

опыт  

семейного 

воспитания 

1-4 - Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников  

-  Участие   вместе  с  родителями  (законными  

представителями)  в  экологической  

деятельности по месту жительства  

Участие   вместе  с  родителями  (законными  

представителями)  в  проведении  

выставок  семейного  художественного  

творчества,  музыкальных  вечеров,  в 

экскурсионно-краеведческой  деятельности,  

реализации  культурно-досуговых  

программ,  включая  посещение  объектов  

художественной  культуры  с  

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ  

-  Задания  детям,  которые  можно  выполнить  

вместе  с  родителями  (рисунки,  

поделки, домашние стенгазеты, стихи, 

лабораторная работа в условиях домашней  

кухни и т.д.)  

-  Семейное  интервью  (опрос  всех  членов  

семьи  по  какому-либо  ценностному  

вопросу для сопоставления мнений)  

-  Родительский  праздник  (форма  клубного  

отдыха  с  концертом,  музыкой,  
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сувенирами для детей и родителей с небольшим 

разговором на семейную тему)   

-Родительский клуб (только для родителей: 

обмен опытом семейного воспитания,  

обсуждение вопросов семейной жизни, 

проводится психологом или социальным  

работником)  

-  Приглашение на торжество (письменная или 

устная форма приглашения в связи  

с торжеством в школе)  

-  Стендовая выставка ―Наша родословная‖ или 

―Моя семья‖ (составление схемы  

семейной родословной выставляются для 

всеобщего обозрения перед собранием  

родителей)  

-  Состязание  ―Бабушкина  каша‖  (веселое  

приготовление  каш  разных  сортов  и  

видов  бабушками,  веселая  дегустация,  

присуждение  премий  по  разным  

номинациям)  

- «Профессии родителей» (рассказы 

приглашенных родителей о своей профессии)  

-  Публично  провозглашаемые  высокие  

оценки  в  адрес  семьи  (провозглашение  

достоинств,  свойственных  некоторым  семьям  

–  лучше  общее  и  анонимное),  

награждение  

- Календарь праздничных дат (составляется 

календарь с указанием дней рождения  

родителей, детей и педагогов, вывешивается в 

классе)  

- Родительский рейд (письменное или устное 

сообщение о надобности в свободны  

сильных руках, с указанием срока 

востребованности)  

-  Встреча  с  ветеранами  труда  (разговор  о  

значении  профессионального  труда  в  

жизни человека) 

-  Юбилей наших родителей (торжественное 

поздравление юбиляров как краткий  

акт выражения желания счастья человеку)  

- Праздничная открытка семье (посылается 

через детей от имени школы)  

-  Конференция  отцов  (выступление  отцов  по  

обмену  мнениями  и  опытом  в  

семейном воспитании) 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни  
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Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих 

познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

-  формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере 

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и 

окружающей среды;  

-  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование 

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил 

здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их 

возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях 

физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-  формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей 

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-  становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-  формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений 

организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия, 

выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом  

индивидуальных особенностей;  

-  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа жизни содержит:  

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей  формирование основ 

экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и 

социального  здоровья  обучающихся  при  получении  начального  общего  образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику 

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  запросы  участников 

образовательных отношений;  

3)  модели  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с 

обучающимися  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и 

безопасного  уклада  школьной  жизни,  поведения;  физкультурно-спортивной  и 

оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;  

4)  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность  в  части  формирования  здорового  и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по  

формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни обучающихся.  

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования 

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  уровне  начального 

общего образования являются:  

Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования;  

Санитарные правила  СП 2.4.3648-20. утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от  28.09.2020г.; 

Рекомендации  по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.  (Письмо  МО  

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);  

Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

Концепции УМК «Школа России».  

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  при 

получении  начального  общего  образования  сформирована  с  учѐтом  факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

-  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые 

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к 

последнему году обучения;  

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом, 

который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между 
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начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

-  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

-  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с  

серьѐзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребѐнком  состояния  

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

обучающихся:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;   

-  научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

-  научить  выполнять правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребѐнка  составлять,  анализировать  и 

контролировать свой режим дня;  

-  дать  представление  с  учѐтом  принципа  информационной  безопасности  о 

негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность, 

инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах 

возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

-  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том  

числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-  сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни;  

-  сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. В  

школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья учащихся.  

Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим нормам,  

нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 

обучающихся.  

В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие  завтраки  и 

обеды в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. В  школе  
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создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая  оптимальные условия  для  

сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся:   спортивный  зал,  лыжная  база,  

имеется  спортивная  площадка  с необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. 

За медицинской  помощью обучающиеся обращаются в местный ФАП.  Медицинский  

работник  ведет профилактическую  работу.  Согласно  плану  Министерства  

здравоохранения  в  школе проводится  вакцинации  учащихся,  медицинский  осмотр  

обучающихся,  контроль  детей состоящих на диспансерном учете.  

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьесберегающей инфраструктуры  

в  школе  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов (педагог-психолог,    

учитель  физической культуры).  

2  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни 

путѐм использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.  

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  предметов  

УМК «Школа России».  

Система  учебников  «Школа  России»  формирует  установку  школьников  на 

безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с  

безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,  нравственного  и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  разделы:  «Здоровье  и  безопасность»,  «Мы  и 

наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и  фруктов?»,  «Почему  нужно  чистить  зубы  и  мыть  руки?»,  «Почему  в  

автомобиле  и поезде  нужно  соблюдать  правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  

и  в  самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают 

вопросы  внешнего  облика  ученика,  соблюдения  правил  перехода  улицы,  активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям 

России  и  мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,  художественные  тексты, 

упражнения,  задачи,  иллюстративный  и  фотоматериал  с  вопросами  для  

последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или 

приспособлением  в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В  

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но  наиболее  убедительно 



 
 
 

372 
 

раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и  польза  образования»,  «Отношение  

к природе» и др.  

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует 

выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  

все разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и 

соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики  

«Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4  классов  по  математике, русскому  

языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для 

организации  проектной  деятельности  в  учебниках  технологии,  иностранных  языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к 

материальным  и  духовным  ценностям  решается  средствами  всей  системы  учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной организации  

их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы педагогического  

коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и  утомления детей, создания  условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к  организации  и  объѐму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в  

результате  работы  на  конкретном  уроке,  в  результате  изучения  темы  или  раздела,  в  

результате  обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий 

направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с 

предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности  

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно-  ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах 

ребенка,  о  государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  

Особую актуальность  имеет  учебный  материал,  связанный  с  проблемой  безопасного  

поведения ребенка в природном и социальном окружении.  
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 В школе строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  

средств  обучения,  в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В  школе  есть  компьютерный  класс,  оборудованный  в  соответствии  с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники на уроках 

строго  регламентирован.  Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной 

деятельности  индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  

темп деятельности. В используемом в школе УМК «Школа России» учтены  

психологические  и  возрастные  особенности  младших  школьников,  различные учебные  

возможности  детей.  В  этой  связи  и  для  достижения  указанных  личностных 

результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены  разнообразные 

упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся,  учитывающими  переход  детей  младшего  школьного  возраста  от  

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

4.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  Система  физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  

возможностей организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  

формирование  культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

-  учет  психофизических  возможностей  учащихся  при  построении  их 

образовательной траектории;  

- пропаганда занятий физкультурой и спортом;  

- оптимизацию учебной нагрузки обучающихся;  

- систематический мониторинг здоровья;  

-  строгое  соблюдение  санитарных  норм  и  правил,  гигиенических  требований  к 

условиям обучения;  

- оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса;  

-  организация  качественного  медицинского  обслуживания,  проведение  лечебно  -

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

-  организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима;  

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;   

- создание здоровьесберегающей среды в школе.  

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на 

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление 

здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.  Сложившаяся  система 

включает:  

-  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования;  
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-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их 

эффективного  функционирования;   

-  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т. п.). 

Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Рыбинская СОШ» 

Основные направления   Мероприятия, рассчитанные на 

перспективу   

Условия 

1.Диагностика,  мониторинг  

состояния  здоровья  

учащихся и учителей 

Ежегодные  углубленные  медосмотры,  

выявление  отклонений,  осмотр  

специалистов по показаниям здоровья, 

составление «дневников здоровья»  

учащихся 

Взаимодействие с 

медицинскими  

учреждениями  

города,  

использование  

бюджетных  

средств, средств 

родителей 

2.Рациональная  

организация  

учебного процесса 

Использование сопряжѐнного 

психофизического развития 

школьников во время организации 

учебного процесса, проведение 

нестандартных уроков, использование 

разнообразных образовательных 

технологий и др. 

3.Коррекция  здоровья  при  

осуществлении  

образовательного процесса 

и в летний период 

Организация  оказания  первой  

медицинской  помощи  при  гимназии,  

увеличение  охвата  горячим  питанием  

обучающихся,  введение  в  рацион  

питания витаминных и йодсодержащих 

препаратов 

4.Поддержка  

Санитарно-гигиенического  

режима,  профилактика  

травматизма 

Постоянный  контроль  за  

соблюдением  санитарных  норм  и  

предписаний органов  надзора,  

своевременный  ремонт  здания  и  

оборудования, корректировка 

инструкций по технике безопасности, 

инструктирование 

5.Усиление  двигательного  

режима 

-  организация  физкультурно-

оздоровительных  и  спортивно-

массовых мероприятий;  

-реализация  системы  

просветительской  работы  с  

учениками  по формированию у 

учащихся культуры отношения к 

своему здоровью;  

-  повышение  уровня  образованности  

в  области  физической  культуры,  

спорта и здорового образа жизни;  

-  формирование  у  школьников  

устойчивого  интереса  и  потребности  

в регулярных  занятиях  физической  

культурой  и  спортом  и  навыков  
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здорового образа жизни;  

-  развитие  и  саморазвитие  личности  

ребѐнка  через  интегрированное  и  

проектное  обучение  основам  

здорового  образа  жизни;  -  

приобретение спортивного инвентаря;  

- увеличение спортивных секций;  

- открытие физкультурной группы для 

детей с ослабленным здоровьем 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель, задачи, направления, принципы, содержание. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении 

АООП, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

учащихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся; 

повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании  

образовательный процесс; 

своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися 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; 
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оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

-  соблюдение  интересов  ребѐнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста, 

который  призван  решать  проблему  ребѐнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах 

ребѐнка;  

-  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 ребѐнка; участие в данном процессе всех  

участников образовательного процесса;  

-  непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям  (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения  

подхода к еѐ решению;  

-  вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для 

получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в физическом  и  

(или) психическом развитии;  

-  единство  психолого-педагогических  и  медицинских  средств.  Принцип 

обеспечивает  взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и  

медицинского блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-

воспитательной работы;   

-  сотрудничество  с  семьей.  Принцип  основан  на  признании  семьи  как  важного 

участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество;  

-  рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных 

представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы 

получения детьми образования, образовательную организацию, защищать законные права 

и интересы детей.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, предметным результатам освоения АООП НОО 

ЗПР(вариант 7.1.) Разделы курсов коррекционно-развивающей области формируются с 
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учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Ритмика»; логопедический коррекционный 

курс «Развиваем речь», Психокоррекционный курс «Мой мир». 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Коррекционная  работа  представляет  собой  целостную систему  психолого-

педагогических  и медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  

ослабление  недостатков  в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. В 

соответствии с требованиями ФГОС  начального  общего  образования  обучающихся  с  

ЗПР  целью  программы коррекционной  работы  является  создание  системы  

комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения  процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР,  позволяющего  учитывать  их  особые  

образовательные  потребности  на  основе осуществления  индивидуального  и  

дифференцированного  подхода  в  образовательном процессе.  

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных 

условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные 

потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Направления работы МБОУ «Рыбинская СОШ» 

Программа  коррекционной  работы  школы  на  уровне  начального  общего 

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления 

отражают еѐ основное содержание:  

-  диагностическая  работа  Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и 

развитии обучающихся с ОВЗ, определение причин их возникновения. 

-  коррекционно-развивающая  работа Цель: создание оптимальных условий в виде 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфер обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

-  консультативная  работа Цель: обеспечение непрерывности индивидуального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации.  

-  информационно-просветительская  работа Цель: информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребѐнка  в  образовательной  организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный  сбор  сведений  о  ребѐнке  на  основании  диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  
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-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 

обучающихся;  

-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

ребѐнка;  

-  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребѐнка  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребѐнка  с  ограниченными  возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии  

с его особыми образовательными потребностями;  

-  организацию  и  проведение  специалистами  гимназии  индивидуальных  и 

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребѐнка  в 

динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

-  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребѐнка  и  психокоррекцию 

его поведения;  

-  социальную  защиту  ребѐнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций.  

Консультативная работа включает:  

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех 

участников образовательного процесса; 

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору индивидуально-

ориентированных  методов  и  приѐмов  работы  с  обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим  

недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим 

работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогами школы  создаются для обучающихся с ЗПР комфортные условия для 

обучения  через  создание  ситуации  успеха  дозированными  заданиями,  использованием 

игровых методов, создание развивающей здоровьесберегающей среды.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их 

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих 

факторов.  

-  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учѐта 

особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных 

потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям 

программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

учреждения.  

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный 

образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и 

процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

-  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация 

соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

-  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  

Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс   

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка  

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  МБОУ  «Рыбинская СОШ», 

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое 

взаимодействие включает:  

-  комплексность в определении и  решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка.  

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  логопедии, 

педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволяет  обеспечить  систему  

комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  

проблемы ребѐнка.  Наиболее  действенной  формой  организованного  взаимодействия  

специалистов на  современном  этапе  является  психолого-педагогический  консилиум  
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(ППк), который  предоставляет  многопрофильную  помощь  ребѐнку  и  его  родителям  

(законным представителям).  Деятельность  ППк  в  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  

осуществляется  на основе Положения о психолого-педагогическом консилиуме школы.  

Ещѐ  один  механизм  реализации  коррекционной  работы  это  –  социальное 

партнѐрство.  Оно  предполагает  профессиональное  взаимодействие  МБОУ  «Рыбинская 

СОШ»  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  общественными 

организациями).  Социальное  партнѐрство  включает  сотрудничество  с  

образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Виды коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

-  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

-  развитие  фонетико-фонематических  представлений,  формирование  звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;   

-  навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

-  развитие  словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5.  Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Формирование  субъекта  полноценной  речевой  деятельности.  Развитие  и 

совершенствование  речемыслительных  операций,  понимания  речи;  расширение  и 

актуализация словарного запаса и моделей общения;  

7. Расширение представлений об окружающем мире.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  

Цель  сопровождения  –  повышение  уровня  общего  развития  обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию  недостаточно  освоенных  учебных  умений  и  навыков,  коррекция 

отклонений  в  развитии  познавательной  сферы  и  речи,  направленная  подготовка  к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Коррекционные  занятия  проводятся  с  обучающимися  по  мере  выявления 

специалистами  пробелов  в  их  развитии  обучении.  При  обследовании  обучающихся 

учитываются следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

-  особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность  или  вялость,  неточность  движений,  параличи,  парезы,  наличие  их 

остаточных явлений);  

-  координация  движений  (особенности  походки,  жестикуляции,  затруднения  при 

необходимости  удержать  равновесие,  трудности  регуляции  темпа  движений,  наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

-  особенности  работоспособности  (утомляемость,  истощаемость,  рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока  

или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

-  особенности  восприятия  величины,  формы,  цвета,  времени,  пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

-  особенности  внимания:  объем  и  устойчивость,  концентрация,  способность  к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  

-  особенности  памяти:  точность  постоянство,  возможность  долговременного 

запоминания,  умение  использовать  приемы  запоминания,  индивидуальные  

особенности памяти;  преобладающий  вид  памяти  (зрительная,  слуховая,  двигательная,  

смешанная);  преобладание логической или механической памяти;  

-  особенности  мышления:  уровень  овладения  операциями  анализа,  сравнения, 

синтеза  (умение  выделить  существенные  элементы,  части,  сравнить  предметы  с  

целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 

выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи);  

-  особенности  речи:  дефекты  произношения,  объем  словарного  запаса, 

сформированность  фразовой  речи,  особенности  грамматического  строя,  уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

-  особенности  отношений  «учитель-ученик»,  реакция  ученика  на  замечания, 

оценку  его  деятельности;  осознание  своих  неуспехов  в  учебе,  отношение  к  неудачам 

(безразличие,  тяжелые  переживания,  стремление  преодолеть  затруднения,  пассивность  
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или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

-  способность  осуществлять  контроль  за  собственной  деятельностью  по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

-  преобладающее  настроение  (мрачность,  подавленность,  злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

-  наличие  фобических  реакций  (страх  темноты,  замкнутого  пространства, 

одиночества и др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

-  отношения  с  окружающими  (положение  в  коллективе,  самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

-  общая  осведомленность  в  кругу  бытовых  понятий,  знания  о  себе  и  об 

окружающем мире;  

-  сформированность  навыков  чтения,  счета,  письма  соответственно  возрасту  и 

классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение  индивидуальных  особенностей  обучающихся  позволяет  планировать 

сроки  коррекционной  работы.  Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия 

проводят  логопед  и  педагог-психолог  в  соответствии  с  характером  психических  или 

речевых особенностей.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  

оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою  актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  В  случае  нарастания  значительных  стойких  

затруднений  в  обучении, взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  школы  

(класса)  обучающийся  с  ЗПР направляется  на  комплексное  психолого-медико-

педагогическое  обследование  с  целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

Основное  содержание  деятельности  специалистов  образовательного  учреждения  в  

области  коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты реализации  

коррекционной работы в  

школе 

 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по  

УВР, председатель ППк 

 

курирует работу по реализации программы;  

- руководит работой ППк; 

 -  взаимодействует  с  МДОУ,  ТПМПК,  лечебными 
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 учреждениями;   

-  осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей 

Классный руководитель   -  является  связующим  звеном  в  комплексной  группе  

специалистов  по  организации  коррекционной  работы  с  

учащимися;  

-  делает  первичный  запрос  специалистам  и  дает  

первичную информацию о ребенке;  

-  осуществляет  индивидуальную  коррекционную  работу  

(педагогическое сопровождение);  

-  консультативная  помощь  семье  в  вопросах  

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог   - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

-  осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися;  

-  взаимодействие  с  семьей  обучающихся,  с  лечебными  

учреждениями; 

Психолог   - изучает личность учащегося и коллектива класса;  

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  

- выявляет дезадаптированных учащихся;  

-  изучает  взаимоотношения  младших  школьников  со  

взрослыми  и  сверстниками;  -  подбирает  пакет  

диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  

-  выявляет и развивает интересы, склонности и способности  

школьников;  

-  осуществляет психологическую поддержку нуждающихся 

в ней подростков;  

-  консультативная помощь семье в вопросах  

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Педагог -  изучает  интересы  учащихся;  создает  условия  для  их  

реализации;  

-  создаѐт  условия  для  достижения  предметных,  

метапредметных и личностных результатов;  

- развивает творческие возможности личности. 

Учитель-дефектолог организуют диагностику для определения уровня 

актуального развития ребенка, выявления причин и 

механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии 

и поведении; 

определяют содержание и формы собственной 

коррекционно-развивающей работы, а также формулируют 

рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий 

обучения, воспитания, адаптации и социализации 

обучающегося; 

участвуют в разработке и реализации программы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 
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Удовлетворение  специальных  образовательных  потребностей  детей  с  задержкой  

психического развития:  

- успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

- проявляет познавательную активность;  

-  умеет  выражать  свое  эмоциональное  состояние,  прилагать  волевые  усилия  к 

решению поставленных задач;  

- имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

-  организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками  образовательного 

процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

- дифференцирует информацию различной модальности;  

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

- ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

-  выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  обобщение, 

сравнение, классификация);  

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

- контролирует свою деятельность;  

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

-  понимает  собственные  эмоции  и  чувства,  а  также  эмоции  и  чувства  других 

людей;  

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

- использует навыки невербального взаимодействия;  

-  выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

-  использует  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

-  владеет  представлениями  о  звуковом  составе  слова  и  выполняет  все  виды 

языкового анализа;  

-  имеет  достаточный  словарный  запас  по  изученным  лексическим  темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

- правильно пользуется грамматическими категориями;  

-  правильно  пишет  текст  по  слуху  без  дисграфических  ошибок,  соблюдает 

пунктуацию;  

-  правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту;  
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-  активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для  передачи  информации  собеседнику,  задает  вопросы,  владеет  диалогической  и 

монологической речью.  

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Частью  федерального  государственного  образовательного  стандарта  НОО 

обучающихся  с  ОВЗ  является  внеурочная  деятельность.  Внеурочная  деятельность 

школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности  школьников  (кроме 

учебной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и 

социализации.  

-Процесс  воспитания  в  школьном  пространстве  непрерывен,  но  следует  

различать потенциал  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Основой  формирования  

гражданской позиции  и  социальной  активности  может  явиться  внеурочная  

деятельность  школьников.  

Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов  

–участников  того  или  иного  вида  деятельности  и  несѐт  в  себе  приоритет  воспитания  

в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность  

–это  форма  творческого  целенаправленного  взаимодействия  ученика,  учителя  и  

других субъектов  воспитательного  процесса  по  созданию  условий  для  освоения  

обучающимися социально-культурных  ценностей  общества  через  включение  в  

общественно-полезную деятельность,  неформальную  организацию  досуга,  имеющая  

целью  самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не 

должна быть догматической или  насильственной  (приказной)  и  формальной.  При  

организации  внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на 

позитивный опыт ребѐнка.  

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для 

достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  

и формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для 

всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание 

воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

-  развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося  в 

разных видах деятельности;  

-  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

-  расширение  представлений  обучающегося  о  мире  и  о  себе,  его  социального 

опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
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- формирование умений, навыков социального общения людей;  

-  расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 

образовательной организации;  

-  развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Цель  организации  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  в 

соответствии с ФГОС НОО –  создание условий для достижения учащимися 

необходимого для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования  

принимаемой  обществом системы  ценностей,  создание  условий  для  многогранного  

развития  и  социализации каждого  учащегося  в  свободное  от  учѐбы  время;  создание  

воспитывающей  среды, обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных  

интересов  учащихся, развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  со  

сформированной  гражданской ответственностью  и  правовым  самосознанием,  

подготовленной  к  жизнедеятельности  в новых  условиях,  способной  на  социально  

значимую  практическую  деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной  деятельности  учащихся  на  уровне  начального  общего 

образования  согласуются  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и  обязанностям  человека;  воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания; 

воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни;  воспитание 

ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  воспитание);  

воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

План  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  формируется  с  учѐтом 

пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, круглые столы,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, викторины, проектная деятельность и 

др. Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  строится  на  основе 

оптимизационной  модели,  используя  возможности  и  внутренние  ресурсы  учебного 

заведения.  В  учебном  плане  школы  на  организацию  внеурочной  деятельности 

выделяется  5  часов  на  каждый  класс  еженедельно.  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.  

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,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  -

МБОУ «Рыбинская СОШ».  
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Для  выбора  направлений  внеурочной  деятельности  проводятся  родительские 

собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей 

учащихся  1  –  4-х  классов.  В  еѐ  организации  применяется  нелинейное  динамическое 

расписание.  Используются  различные  варианты  объединения  учащихся  (по  классам, 

группы  из  параллели,  разновозрастные  группы).  С  целью  недопущения  учебной 

перегрузки  для  каждого  ребѐнка  составляется  индивидуальная  образовательная 

траектория  (график  посещения  ребенком  занятий,  организованных  в 

общеобразовательном  учреждении  и  учреждениях  дополнительного  образования, 

культуры и спорта). Для организации занятий используются различные помещения школы 

(БИЦ,  учебные  кабинеты,  спортивный  зал, актовый зал), спортивные площадки, 

пришкольный участок.  

Для  реализации  внеурочной  деятельности  на  ступени  начального  общего 

образования  в  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  отводится  5  часов.  Эти  часы  распределены  

по  5 направлениям:  коррекционно-развивающему,  общеинтеллектуальному,  духовно-

нравственному,  социальному,  художественно-эстетическому  и  спортивно-

оздоровительному. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре 

года обучения до 1350 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Рыбинская СОШ» 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность:  

- является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;  

-  способствует  в  полной  мере  реализации  требований  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ЗПР;  

-  преимуществами  данного  компонента  образовательного  процесса  является:  

предоставление  учащимся  возможность  широкого  спектра  занятий,  направленных  

на развитие школьника;  

-  наполнение  конкретным  содержанием  данного  компонента  находится  в 

компетенции образовательной организации.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 

взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном 

образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  социального  знания  и  

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов  –  формирование позитивных отношений школьника к 

базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  

труд, культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  

достижения данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  

взаимодействие школьника  с  другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  

есть  в  защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает  (или  не  получает)  первое  практическое  

подтверждение  приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного 

социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение 

имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в 

открытой общественной среде.  

Жизнь ребѐнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в  

систему  позитивных  отношений  с  окружающей  действительностью,  способствует 

созданию  материальных  и  духовных  ценностей,  постепенно  содействуя  переходу  из 

позиции  потребителя  в  позицию  производителя  материальных  и  духовных  благ,  а  

это стержень  социализации  личности,  показатель  развития  и  взросления  человека.  В  

этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, 

так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 

где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей.   

Правильно  организованная  внеурочная  деятельность  обязательно  принесѐт  свои 

положительные результаты.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Направление внеурочной  

деятельности  

 

Планируемый результат (выпускник научится или получит  

возможность научиться) 

Общеинтеллектуальное   ‒  умению  слышать  и  слушать  партнера,  уважать  свое  

и  чужое мнение,  учитывать  позиции  всех  участников  

общения  и сотрудничества;  

‒  умению  планировать  и  реализовывать  совместную  

деятельность,  как  в  позиции  лидера,  так  и  в  позиции  

рядового участника;  

‒  рациональным  приѐмам  и  способам  самостоятельного  

поиска информации  в  соответствии  с  возникающими  в  

ходе  обучения задачами;  

‒ методам аналитико-синтетической переработки 

информации;  

‒  практическому  использованию  технологии  подготовки  

и оформления  результатов  самостоятельной  учебной  и  

познавательной  работы  (подготовке  сочинений,  рассказов,  

писем);  

‒  навыкам  взаимопомощи  в  группе  в  решении  общих  

задач;  

 ‒ умению проектировать процесс;  

‒ умению планировать деятельность, время, ресурсы;  

‒ умению принимать решения и прогнозировать их 

последствия 

Духовно-нравственное   ‒  ценностному  отношению  к  России,  своему  народу,  

своему краю,  отечественному  культурно-историческому  

наследию;   

‒ элементарным представлениям о наиболее значимых 

страницах истории  страны,  об  этнических  традициях  и  

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

‒  получит  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  

со сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  
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взрослыми  в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

‒ приобретет первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

‒  доброжелательности,  доверию  и  внимательности  к  

людям, готовности к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  

помощи  тем, кто в ней нуждается; 

Социальное   ‒  получит  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  

со сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  

взрослыми  в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

‒ приобретет первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

‒  иметь  собственную  точку  зрения  на  жизненные  

проблемы,  уметь  слушать  мнение  других  людей,  

сочувствует  человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

‒  может  легко  адаптироваться  к  новым  условиям  в  

общении, в обучении 

Общекультурное   ‒  умению  слышать  и  слушать  партнера,  уважать  свое  

и  чужое мнение,  учитывать  позиции  всех  участников  

общения  и сотрудничества;  

‒ организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы;  

‒  контролировать  качество  выполненной  работы  по  

этапам  и  в целом  с  помощью  шаблона,  линейки,  

угольника,  циркуля;  

 ‒ справляться  с  доступными  практическими  заданиями  с  

опорой на образец и инструкционную карту.  

‒ проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем;  

‒ выдвигать возможные способы решения учебных задач;  

‒ навыкам сотрудничества в малых и больших группах 

Спортивно-

оздоровительное 

 

‒  ценностному  отношению  к  своему  здоровью,  здоровью  

близких и окружающих людей;  

‒  элементарным  представлениям  о  взаимосвязи  

физического, нравственного,  психологического,  

психического  и социально-психологического  здоровья  

человека,  о  важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

‒  получит  первоначальный  личный  опыт  

здоровьесберегающей деятельности;  

‒  получит  первоначальные  представления  о  роли  

физической культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  

его  образования, труда и творчества;  

‒  ориентироваться  в  понятиях  подвижных  игр,  играть  в  

подвижные игры;  

‒  раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  числе  
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родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние подвижной игры на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

‒  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость,  координацию,  гибкость)  и  

различать  их  между собой;  

‒  организовать  места  занятий  физическими  

упражнениями  и подвижными  играми  (как  в  помещении,  

так  и  на  открытом воздухе),  соблюдать  правила  

поведения  и  предупреждения травматизма  во  время  

занятий  физическими  упражнениями;   

‒ выявлять  связь  занятий  подвижными  играми  с  

трудовой  и оборонной деятельностью;  

‒  характеризовать  роль  и  значение  подвижной  игры  в  

сохранении  и  укреплении  здоровья;  планировать  и  

корректировать  режим  дня  с  учѐтом  своей  учебной  и  

внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  

физического развития и физической подготовленности;  

‒  отбирать  и  выполнять  подвижные  игры  в  соответствии  

с изученными правилами;  

‒ организовать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

‒  целенаправленно  отбирать  подвижные  игры  для  

индивидуальных  занятий  по  развитию  физических  

качеств;  

 ‒ выполнять  простейшие  приѐмы  оказания  доврачебной  

помощи при травмах и ушибах.  играть  в  подвижные  игры  

бессюжетные,  игры  забавы, народные игры и подвижные 

игры с элементами спорта;  

‒ выполнять правила личной гигиены;  

‒ использовать различные виды закаливания организма;  

‒  представление  о  работе  организма  человека  во  время  

физических нагрузок 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

1 . ВВЕДЕНИЕ 

 МБОУ «Рыбинская СОШ»  (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

менее ста учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, только 0,25 или 0,5 

ставки  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 
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и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Рыбного, Рыбинским 

сельсоветом, КМОЦ, КДН и ЗП, ПДН ОВД Каменского района.  Начали регистрацию в 

организацию «Орлята России».  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в ш

кольном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работ

ающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитател

ьные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исп

ользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы

, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественн

ых объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по

тенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциа

л;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития  
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детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы и клуба,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Рыбное 

с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Субботник» (все работники школы и ученики выходят в 

единый день на уборку прилегающей к школе территории, и мемориала Славы); 

-акция «Письмо солдату» (к 15 февраля, День воина-интернационалиста,  школьники 

готовят творчески оформленные открытки и поздравляют  выпускников школы, которые 

служили и/или принимали участие в локальных войнах и проживают  на данный момент в 

селе) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские собрания и лектории, которые проводятся регулярно, 

в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; Дни открытых дверей (в эти дни родители 

могут прийти в школу и посетить уроки своего ребѐнка, внеклассное мероприятие, 

кружок, классный час, поговорить с классным руководителем или другим педагогом, 

педагогом – психологом) 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания для младших школьников 

«Зарничка», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 
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- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  23 февраля, 8 Марта, последний звонок, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта,  День 

защиты ребенка, на Масленицу, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие мероприятия, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы или поздравления на общешкольной линейке); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели или интеллектуальные игры практически по всем предметам по 

очереди. 

-Школьная конференция (подготовка проектов, исследовательских работ учащихся  и 

их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стат

усов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам и пятницам) с вручением 

грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, о

казание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоро

вительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), поз

воляющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и те

м самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочи

ть доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, зада

ющим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения п

едагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьника

м возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благ

оприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообр

азование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленны

е ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила о

бщения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогич

еских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюд

ения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание

 взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейш

его трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение им

и личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, сп

ортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ан

ализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или з

аконными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на с

ебя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам в

озможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от у

чебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дет

ей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирован

ии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Курсы внеурочной деятельности по видам Формы внеурочной деятельности 
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деятельности (перечень предлагает 

Организация) 

I . Двигательная активность Спортивная секция 

II. Функциональная грамотность факультатив 

III.  Профориентация кружок 

VI.  Разговор о важном  Учебное занятие 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спос

обствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной де

ятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, п

равила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб

ной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией

 – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, в

ыработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления ч

еловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают у

чащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой раб

оты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в класс

е, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничес

тва и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пр

облемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отн

ошения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичног

о выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

           Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
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собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создав

аемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организац

ией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интерес

ы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса л

идеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных

 координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анали

з общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления р

аботы в классе  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы организации - это школьный спортивный клуб 

(ШСК) «Юниор», планируется с 01.09.23 создать школьный театр. Также  ребята 

регистрируются в организации «Орлята России». 

Организация общественно полезных дел, даѐт детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям по запросу от сельсовета или личном 

обращении; совместная работа с ДК по проведению культурно - развлекательных 

мероприятий; помощь в благоустройстве территории Мемориала Славы села;  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т. п.); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; поддержку и развитие в детской организации, его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в коллективе. 

Модуль 3.7. «Экскурсии» 

Экскурсии  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
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бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями. 

  экскурсии  на предприятия, находящиеся на территории Рыбинского сельсовета. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 профориентационные игры:  деловые игры,  расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках факультатива «Азбука профес

сий» 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастной информационный  Совет подростков, старшеклассников и консуль

тирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьный сайт) наибо

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, ме

роприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, актового зала, окон и т

.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством раз

рушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих рабо

т школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя

щих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ш

коле; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб доступных и приспособле

нных для школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и реш

ении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиб

олее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются со

бственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  инфор

мация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтн

ых ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутр

иклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненн

ой позиции обучающихся 

         Обучающиеся поощряются за высокие достижения в науке, отличную и хорошую 

учѐбу, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях, за поднятие престижа школы на всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, благородные 

поступки.  

  Поощрения обучающихся различают в двух видах: морального и материального 

поощрения.  

 Видами морального поощрения обучающихся являются:  

• награждение Похвальной грамотой за отличную учѐбу; 

• награждение грамотой за лучший результат в муниципальном или региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по 

итогам четверти, полугодия, года, за призовые места по результатам исследовательской 

деятельности обучающихся;  

• награждение Дипломом I, II, III степени за победу и призовые места;  

• вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности или 

объявление благодарности;  

• благодарственное письмо обучающемуся;  

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

 • размещение фотографии обучающегося на Доске Почета школы (с согласия ученика и 

родителей (законных представителей). 

     Видами материального поощрения обучающихся являются:  

• ценный подарок;  

• оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно-практических 

конференциях и других мероприятиях;  

• стипендия или премия, в соответствие с нормативными документами администрации 

населенного пункта, округа, области, региона.  

                  Основанием для поощрения обучающегося являются:  

• успехи в учебе;  

• успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

 • активная общественная деятельность обучающихся; 

 • участие в творческой, исследовательской деятельности; 

 • победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;  

• успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня;  

• активное участие в мероприятиях общешкольного плана;  

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, 

региона; 
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 • спортивные достижения.  

 Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

 Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана соответствующего класса.  

Почетной грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры школьного, 

муниципального или регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, за 

отличные и хорошие успехи в учении по итогам четверти, полугодия и года, за призовые 

три места по результатам исследовательской деятельности обучающихся.  

 Дипломом I степени награждаются обучающиеся, ставшие победителями конкурсов и 

спортивных соревнований; дипломом II и III степени награждаются обучающиеся, 

ставшие призерами конкурсов и спортивных соревнований. 

 Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

 • обучающиеся, за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности;  

• обучающиеся, принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в 

образовательной организации;  

• родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показателей в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, 

творческой, исследовательской деятельности;  

• родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации 

школьных мероприятий.  

На Доске почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в завершившемся 

учебном году значительных успехов: отличников учебы победителей и призеров 

муниципальных, региональных, федеральных этапов олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, спортивных соревнований.  

Ценным подарком награждаются обучающиеся: 

 • победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

• победители региональных творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных 

соревнований.  

 Поощрение классных коллективов обучающихся Грамотой (дипломом), памятным 

призом, памятным знаком, награждаются классные коллективы в случае:  

• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  

• победы команды класса в мероприятиях, организованных в Школе (КВН, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);  

• победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и 

(или) состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных и т. п.).  

 Порядок осуществления мер поощрения  

Поощрения осуществляются директором школы по представлению оргкомитета 

олимпиады, смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-предметника, педагога 

дополнительного образования за особые успехи, достигнутые обучающимся по 
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отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

школы, муниципального образования, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной линейке и на 

торжественных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию учебного 

года.  

Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося осуществляется на общешкольном родительском собрании, на 

торжественных мероприятиях, посвященных началу учебного года, окончанию учебного 

года. 

Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  

Учет поощрений  

Школа обеспечивает индивидуальный учет поощрений обучающихся.  

Награждение Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» фиксируется в личном 

деле обучающегося.  

Благодарность, благодарственное письмо, грамота, диплом оформляется на типографском 

бланке или бланке, самостоятельно изготовленном образовательной организацией, в 

произвольной форме, заверяется подписью директора школы и печатью организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ставится дата.  

2.3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР  

Учебный план МБОУ «Рыбинская СОШ» (вариант 7.1), является нормативным 

документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ в действии, определяет объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, коррекционно-

развивающую область, включающей в себя часы на коррекционно-развивающие занятия, а 

также включает в себя план внеурочной деятельности, Учебный план является составной 

частью АООП НОО (вариант 7. 1). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации в части создания специальных условий 

получения образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на эту часть, используется на увеличение учебных часов по отдельным 

учебным предметам, введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Учебные предметы для детей с ЗПР (вариант 7.1.) полностью соответствуют ФГОС 

НОО. 
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В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

литературное  чтение,  (образовательная  область  «Русский  язык  и  литературное  

чтение»), иностранный язык (образовательная область «Иностранный язык») (изучается со 

2 класса), математика  (образовательная  область  «Математика  и  информатика»),  

окружающий  мир (образовательная  область  «Обществознание  и  естествознание»),  

ОРКСЭ  (изучается  в  4 классе)  (образовательная  область  «Основы  религиозной  

культуры  и  светской  этики»), изобразительное  искусство,  музыка  (образовательная  

область  «Искусство»),  технология (образовательная  область  «Технология»),  

физическая  культура  (образовательная  область  «Физическая  культура»).   

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные области    

 

Основные задачи реализации содержания 

Русский  язык  и  

литературное чтение    

 

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском 

языке  как  государственном  языке  Российской  Федерации,  

как средстве  общения  людей  разных  национальностей  в  

России  и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной  язык  и  

литературное  чтение  на  

родном языке 

 Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  

и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие  

диалогической и монологической устной и письменной речи на  

родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

на родном языке. 

Иностранный язык   Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  

и доступными  образцами  детской  художественной  

литературы, формирование  начальных  навыков  общения  в  

устной  и письменной  форме  с  носителями  иностранного  

языка, коммуникативных  умений,  нравственных  и  

эстетических чувств,  способностей  к  творческой  

деятельности  на иностранном языке. 

Математика  и  

информатика  

 

Развитие  математической  речи,  логического  и  

алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение  

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание  и  

естествознание  

(Окружающий мир)  

 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  

населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  

природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание  

ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  

своего  места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного  

поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование  

психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы  религиозных  Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  
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культур  и  светской  

этики  

 

нравственному  самосовершенствованию.  Формирование  

первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  

отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в  

культуре, истории и современности России 

Искусство    Развитие  способностей  к  художественно-образному,  

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  

осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для  

практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  

знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных    

предметов,  формирование  первоначального  опыта  

практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура    Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  

нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  

обучению,  формирование  первоначальных  умений 

саморегуляции  средствами  физической  культуры.  

Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

Модули «Основ религиозных культур и светской этики» реализуется согласно 

запросам родителей. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся из шести 

предложенных модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

мировых религиозных культур", "Основы светской этики" посредством письменного 

анкетирования. 

         Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». На основании изучения мнения родителей (законных представителей), согласно 

заявлениям, выбирается родной язык для изучения. Содержание данных предметов 

реализует в полном объеме права обучающихся на изучение родного русского языка из 

числа языков народов РФ.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством программ курсов внеурочной 

деятельности и программ коррекционно-развивающей направленности. 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через курсы 

логопедических, психокоррекционных занятий за счет индивидуальных занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, а также через курс «Ритмика». 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется МБОУ «Рыбинская СОШ», исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ТПМПК и ИПРА обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Рыбинская СОШ» представлен для пятидневной учебной недели. 

Обучение в первых классах организуется в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1 классах 4 урока и 1 день в неделю -5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Обучение в 1 классе применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения 

учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем 

воздухе, уроками физической культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, 

уроками-экскурсиями), в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе - мае- по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. Продолжительность учебного года в 

1 классе - 33 недели.  

Обучение во 2 - 4 классах организуется при пятидневной учебной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах составляет 34 учебные недели. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие 

ограничений по здоровью. Образовательный процесс осуществляется по УМК «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова. Учебно-методический комплект имеет 

концепцию, обеспечен программой, общей методикой, раскрывающей подходы к 

обучению в каждом классе и методиками для учителя по предметам. Учебники, 

используемые в них, входят в Федеральный перечень учебников. 

В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 - 4 классах 

форма промежуточной аттестации - четвертные и годовая аттестации. Сроки проведения 
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промежуточной аттестаций: четвертная - последняя неделя каждой учебной четверти, 

годовая - последняя неделя учебного года. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, предоставляется учащимся на 

основе выбора курсов родителями учащихся, направленных на их развитие. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

В соответствии с вышесказанным разрабатываются индивидуальные учебные 

планы учащихся с ЗПР (вариант 7.1), реализация которых согласовывается с родителями 

учащихся 

  

Учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

 Класс  1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский 

язык 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Литературное 

чтение на 

русском языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской  

этики 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской  

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 2 2 2 6 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Логопедический коррекционный курс 

«Развиваем речь» 

2 2 2 2 8 

Психокоррекционный курс «Мой мир» 2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 4 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 

5 5 5 5 20 

Спортивно 

оздоровительное 

Властелины 

мяча 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Азбука 

нравственности 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуально 

е 

Почемучка  1 1 1 1 4 

Социальное Кукольный 

театр 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Радуга 

творчества 

1 1 1 1 4 

План  внеурочной  деятельности  реализуется  посредством  программ  курсов 

внеурочной  деятельности  и  программ  коррекционно-развивающей  направленности  с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

Часы  коррекционно-развивающей  области  представлены  групповыми  и 

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и 

психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков  психофизического 

развития  обучающихся  и  восполнение  пробелов  в  знаниях,  а  также  групповыми 

занятиями, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся,  развитие  пространственных  представлений,  координации  движений  и 

улучшения  осанки  детей.  Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  в  течение 

учебного дня и во внеурочное время. Часы внеурочной деятельности, в т.ч. коррекционно-

развивающей области, не входят в максимальную недельную нагрузку.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной школе:  

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  задержкой  психического  развития 

коррекционных  программ/методик,  методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  

его особыми образовательными потребностями;  

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в обучении;  

-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребенка  в 

динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекция и развитие высших психических функций;  
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-  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

-  социальная  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводятся  во  второй 

половине дня и не входят в максимальную недельную нагрузку.  

Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  оценки  качества  освоения 

обучающимися  части  содержания  (четвертное  оценивание)  или  всего  объема  учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по  четвертям  (1,  2,  3,  4  четверти)  и  году.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  

за четверть  осуществляется  в  течение  последней  недели  учебной  четверти.  Годовая 

промежуточная 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 «Рыбинская СОШ». 

3.2. Календарный учебный график 

Учебный год в МБОУ «Рыбинская СОШ» начинается 1 сентября. Окончание 

учебного года во 2- 4 классах – 24 мая, в 1 классе – 24 мая. Продолжительность учебного 

года во 2- 4 классах -  34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность четвертей:  

  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1  

Четверть 
9 недель  

2  

Четверть 
7 недель  

3  

Четверть 
11 недель   

4  

Четверть 
8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность каникул: 

  Продолжительность в днях 

Осенние 9  дней 

Зимние 13 дней 

Весенние 8  дней 

Сроки каникул:  

Осенние каникулы Четвертая неделя октября, первая неделя ноября 

Зимние каникулы Четвертая неделя декабря, первая и вторая недели 

января 

Весенние каникулы Четвертая неделя марта, первая неделя апреля 

В 1 классе планируются дополнительные каникулы на третьей неделе февраля. 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 
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Образовательная деятельность в МБОУ «Рыбинская СОШ» организована в режиме первой 

смены по пятидневной учебной неделе.  Начало занятий в 8.30.  

Продолжительность перемен                      

 

1-4-ые классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

Расписание звонков 

 

 № п/п 

Урока 

Время 

Начало урока Окончание урока 

1 8 
30

 9 
10

 

2 9 
20

 10 
00

 

3 10 
10

 10 
50

 

4 11 
05

 11 
45

 

5 12
 00

 12 
40

 

6 12 
55

 13
35

 

7 13 
45

 14 
25

 
 

 

Продолжительность уроков в 1 классе 

1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2 четверть: 4 – 5 уроков по 35 минут 

3-4 четверти: 4 – 5 уроков по 40 минут. Продолжительность урока во 2 – 4 классах - 40 

минут весь учебный  год. Обучающиеся получают образование в очной форме, также 

предоставляется возможность получить образование в форме индивидуального обучения 

на дому.  

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

годового календарного учебного графика. 

   Порядок промежуточной аттестации определен Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рыбинская средняя общеобразовательная школа».   
    Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости: за первую 

четверть – на четвертой неделе октября, за вторую четверть – на четвертой неделе 

декабря, за третью четверть – на третьей неделе марта, за четвертую четверть – на третьей 

неделе мая. Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года на третьей неделе мая.  
Время проведения факультативных, предметных курсов, работа кружков, секций, 

занятий внеурочной деятельности - не ранее, чем через 30 минут после окончания 

учебного процесса.        Занятия внеурочной деятельности проводятся с понедельника по 

пятницу. Начало занятий внеурочной деятельности с 12
55

, с 13
45

,  с 14
30

. 

      Начало занятия конкретного курса указывается в расписании, утверждѐнном 

директором школы. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается в свобод

ной форме с указанием: содержания дел, событий,  мероприятий; участвующих классов; с

роков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. При разработке план

а учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программы учи

телей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, мо

дулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; план

ы взаимодействия с социальными партнѐрами согласно договорам, соглашениям с ними; п

ланы работы психологической службы или школьного психолога, социальных педагогов и 

другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

 

№ Дела, события, мероприятия  

(форма проведения) 

Клас

сы 

срок Ответстве

нные 

Внеурочная деятельность 

1 Функциональная грамотность (занятие) 1-4 2 часа в 

неделю 

Кл.рук. 

2 Властелины мяча (спортивные игры) 1-4 еженедельно Учитель 

физкультур

ы 

3 Азбука профессий (занятие) 1-4 1 раз в 

неделю 

кл.рук 

4 Разговоры о важном 1-4 1 раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Классное руководство 

1 Кл. час «Организационный» 1-4 сентябрь Кл. рук 

2 Международный день распространения 

грамотности. 

1-4 сентябрь Кл.рук 

3 Кл. часы: «Работа с тетрадями по духовно-

нравственному воспитанию» Упражнения 

№1-8 

1-4 1 четверть   Кл. рук 

4 Кл. часы: «Работа с тетрадями по духовно-

нравственному воспитанию» Упражнения № 

9-16 

1-4 4 четверть    Кл. 

руководите

ли 

 

5 

Тематические часы (по индивидуальным 

планам) 

1-4 1 раз в 

неделю 

Кл. 

руководите

ли 

6 Работа с портфолио  1-4 2 раза в 

месяц 

Кл. 

руководите

ли 

7 Кл. часы по Итогам  четверти 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл. 

руководите

ли 

8 Праздник именинников. 1-4 - Кл.рук. 

9 День музыки 1-4 октябрь Кл. рук. 

10 День защиты животных 1-4 октябрь Кл.рук. 

11 День отца. 

 

1-4 Третье 

воскресенье 

октября 

Кл. рук., 

отв. за ВР 

Основные школьные дела 
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1 День знаний (линейка) 1-4 сентябрь Отв. за ВР 

2 Тематические выставки (по плану школы) 1-4 В течение 

года 

Кл.рук., 

отв. за ВР 

3 День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь Кл.рук., 

отв. за ВР 

4 День Учителя. Праздничная линейка, 

поздравление. 

1-4 октябрь Отв. за ВР, 

Совет 

обучающих

ся 

5 Фестиваль «Дружба народов». 4 октябрь Кл.рук., 

отв. за ВР, 

родители 

6 Линейка. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

1-4 Ноябрь Отв. за ВР 

7 День Государственного герба Российской 

Федерации. 

1-4 ноябрь Отв. за ВР 

8 Линейка. Международный день инвалидов 1-4 декабрь Отв. за ВР 

9 Конкурсы тематические (рисунков, плакатов, 

поделок, букетов,  стихов,  театральных 

постановок и др.) по плану школы: 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 

Блокада Ленинграда; Битва за Москву и др. 

1-4 В течение 

года 

Кл.рук., 

отв. за ВР  

10 Линейка «Последний звонок» 1-4 май Кл.рук. 

Отв. за ВР 

11 Спортивные соревнования по отдельному 

плану (пионербол, шашки, минифутбол, 

кросс, н/теннис,футзал, баскетбол, зарничка, 

день ГТО, день прыгуна и др.)  

1-4

 

  

В течение 

года 

Учитель 

физ-ры, 

кл.рук 

12 Месячник ЗОЖ и профилактики 

правонарушений. 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Кл.рук, 

отв. За ВР 

13 Декада правовых знаний. 1-4 декабрь Кл.рук, 

отв. За ВР 

14 Неделя БДД 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.рук, 

отв. За ВР 

15 Персональная выставка детских увлечений ко 

Дню детских изобретений. 

1-4  Кл. рук., 

ролители 

16 Интеллектуальные игры 1-4 1 раз в 

четверть 

 Кл. рук. 

17 Дни Единых Действий (по плану школы) 1-4  Кл.рук. 

18 Урок ОБЖ. День ГО (по плану школы) 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл. рук. 

Отв. за ВР 

19 Олимпиада по подвижным играм 1-4 октябрь Учитель 

физ-ры, 

кл.рук 

20 Выставка. День российского студенчества 1-4 январь библиотека

рь 

21 Линейка, информационные пятиминутки, 

презентации: 

1-4 В течение 

года 

Отв. за ВР, 

кл.рук. 
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- День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста.- День российской науки 

- День неизвестного солдата 

- День добровольца (волонтера) в России 

- День Героев Отечества 

- День Конституции Российской Федерации. 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- Международный день родного языка; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- День космонавтики; 

- Праздник Весны и Труда; 

- День русского языка. 

22 Праздник к 23 февраля 1-4 Февраль Кл.рук. 

23 Праздник к 8 Марта 1-4 март Кл.рук. 

24 День Победы 9 Мая 1-4 май Отв. за ВР 

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии тематические и 

профориентационные (по плану 

кл.руководителя) 

1-4 - Кл. рук. 

2 Походы выходного дня  (по плану 

кл.руководителя) 

1-4 - Кл. рук. 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление классных уголков 1-4 1 четверть Кл. рук., 

совет 

обучающих

ся класса 

2 Оформление классного стенда по 

безопасности  

1-4 1 четверть Кл. рук., 

совет 

обучающих

ся класса 

3 Оформление пространства событийным 

дизайном 

2-4 В течение 

года 

Совет 

лидеров , 

кл. рук., 

родители 

Взаимодействие с родителями 

1 Выборы председателя родительского 

комитета  класса  

1-4 сентябрь Кл. рук., 

родители 

2 День открытых дверей 1-4  1 раз в 

четверть 

Отв. за ВР 

и УВР 

3 Общешкольные родительские собрания  1-4 1 раз в 

четверть 

Отв. за ВР 

4 Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл. рук. 

5 Родительские лектории 1-4 1 раз 

четверть 

Отв. за ВР, 

кл. рук. 

6 Индивидуальные беседы  1-4 По 

необходимос

Кл. рук 
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ти и запросу 

7 Рейд «Родительский контроль питания» 1-4 По графику 

школы 

РК  

8 Заседание РК школы 1-4 По пану 

школы 

Отв. за ВР 

9 Инструктажи 1-4 По графику 

школы 

Кл. 

руководите

ли 

10 Рейд «Родительский дорожный патруль» 1-4 По графику 

школы 

РК  

11 Профилактические посещения семьи  1-4 По 

необходимос

ти  и вновь 

прибывшие 

Кл.рук. 

Самоуправление 

1 Выборы Актива классов 1-4 сентябрь Кл. рук 

2 Обсуждение мероприятий для плана работы 1-4 В течение 

года 

Кл. рук. 

3 День детских общественных организаций 

России 

1-4 май Отв. за ВР 

Профилактика и безопасность 

1 психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям 

1-4 В течение 

года 

Кл.рук. 

2 коррекционно-воспитательная работа с 

обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других) 

1-4 В течение 

года 

Кл. 

руководите

ли 

3 Информационные часы по профилактике и 

безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие 

1-4 В течение 

года 

Кл. рук.  

отв. за ВР 

4 Тематические часы, тренинги, игры  по 

профилактике правонарушений, девиаций. 

1-4 В течение 

года 

Кл. 

руководите

ли 

Социальное партнѐрство 

1 Посещение мобильной площадки по ПДД 1-11 30.09 Клуб, отв. 

за ВР 

2 Сельские концерты ко Дню пожилого 

человека, Дню матери, Дню 

сельхозработника, Дню отца,  8 Марта, 23 

февраля, 9 Мая. 

1-4 По событиям Клуб, 

Совет 

лидеров, 

отв. за ВР 

3 День неизвестного солдата 1-4 декабрь Клуб, отв. 

за ВР 
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4 День добровольца (волонтера) в России 1-4 декабрь Клуб, отв. 

за ВР 

5 День Героев Отечества 1-4 декабрь Клуб, отв. 

за ВР 

6 День Конституции Российской Федерации. 1-4 декабрь Клуб, отв. 

за ВР 

7 Новогодний спектакль для  детей села 1-4 декабрь Клуб 

8 День снятия блокады Ленинграда 1-4 Январь Клуб, отв. 

за ВР 

9 Фестиваль детского вокального творчества 

«Оранжевое лето» 

1-4 август Клуб 

10 Фестиваль детского творчества «Детская 

волна» 

1-4 сентябрь клуб 

11 День народного единства 1-4 ноябрь Клуб, кл. 

рук., отв. за 

ВР 

12 День славянской письменности и культуры. 1-4 май Клуб, 

библиотека

рь школа 

13 День защиты детей 1-4 июнь Клуб, ДОЛ 

14 День России 1-4 июнь Клуб, ДОЛ, 

библиотека

рь 

15 День памяти и скорби 1-4 июнь Клуб, ДОЛ, 

библиотека

рь 

16 День молодежи 1-4 июнь Клуб 

17 День семьи, любви и верности. 1-4 июль клуб 

18 День физкультурника 1-4 август Клуб, 

учитель 

физкультур

ы 

19 День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 август Клуб, отв. 

за ВР 

20 День российского кино. 1-4 август клуб 

Профориентация 

1 Тематические часы, викторины, презентации 1-4 В течение 

года 

Кл. рук. 

2 Профориентационные игры, ролевые игры 1-4 В течение 

года 

Кл. рук. 

3 экскурсии на предприятия (по согласованию) 1-4 В течение 

года 

Кл. рук 

4 Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь библиотека

рь 

5 Всемирный день театра. 1-4 март Кл.рук. 

 

3.4.  Система  условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 
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Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР  

МБОУ  «Рыбинская СОШ»  полностью  укомплектован  педагогическими, 

руководящими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом на 

100%.  Педагогические  работники  школы  имеют  базовое  образование,  

соответствующее профилю  преподаваемой  дисциплины,  необходимую  квалификацию  

для  решения  задач, определѐнных  основной  образовательной  программой  начального  

общего  образования.  

Также  школа  укомплектована  работниками  пищеблока,   учебно-вспомогательным 

персоналом.  

Описание  кадровых  условий  школы  представлено  в  таблицах  1  –  4.  В  ней 

соотнесены  должностные  обязанности  и  уровень  квалификации  специалистов, 

предусмотренные  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 

октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние  кадрового  потенциала  и  наметить  пути  необходимой  работы  по  его 

дальнейшему изменению.  

Работу с учащимися в МБОУ  «Рыбинская СОШ»  осуществляет квалифицированный 

коллектив,  состоящий  из  16  педагогических  работников.  В  2024-2025  учебном  году  

в начальных классах по ФГОС НОО будет работать 7 педагогов (Таблица 1). 

Таблица  1.  Характеристики  кадрового  состава,  обеспечивающего  реализацию 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

Специалисты   

 

Функции Количество 

специалистов в  

начальной школе,  

квалификация 

Учитель,  классный  

руководитель 

Организация  условий  для  

успешного  продвижения  

ребенка  в рамках  

образовательного  процесса.  

Осуществляет  индивидуальное  

или групповое  педагогическое  

сопровождение  

образовательного процесса. 

Высшая категория — 0 

Первая категория — 2 

Соответствие  

занимаемой  

должности - 1 

Педагог-предметник Иностранный язык 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

1 

Высшая категория — 1 

Высшая категория — 1 

 

Административно-

управленческий  

персонал  

 

Обеспечивает  для  специалистов  

ОУ условия  для  эффективной  

работы, осуществляет  контроль  

и  текущую организационную 

работу 

3 

Библиотекарь  Обеспечивает  интеллектуальный  

и физический  доступ  к  

информации, участвует  в  

1 
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процессе  воспитания 

культурного  и  гражданского  

самосознания,  содействует  

формированию  информационной  

компетентности  учащихся  путѐм 

обучения поиску, анализу 

Педагог-психолог    Помощь  педагогу  в  выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка  в  соответствии  

с  его возрастными  и  

индивидуальными  

особенностями 

1 

Дефектолог  

 

 

Осуществляет  работу,  

направленную  на  максимальную  

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

1 

Социальный педагог    

 

Социальная  защита  

обучающихся  и их развитие 

1 

Информационно-

технологический  

персонал  

 

Обеспечивает  

функционирование  

информационной структуры 

1 

Таблица  2.  Квалификация  педагогических  работников,  работающих  в  1  –  4-х  

классах 

Квалификация педагогов, преподающих в начальных классах 

Соответствие должности Первая  квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

1 16,7% 3 50% 2 33,3% 

 

Таблица 3. Уровень образования педагогических работников, работающих в 1 – 4-х  

классах 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие  

дополнительную  

переподготовку 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

3 50% 3 50% - - 

 

Обеспеченность непрерывного профессионального развития педагогов МБОУ 

«Рыбинская СОШ» 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного 

кадрового  потенциала  школы  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми 

образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного 

педагогического  образования.  Создание  условий  для  профессионального  развития 

педагога,  его  включенности  в  процессы  непрерывного  образования  является  

актуальной задачей  школы.  Непрерывность  профессионального  развития  
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педагогических работников  школы,  реализующих  ООП  НОО,  обеспечивается  

графиком  освоения работниками  школы  дополнительных  профессиональных  

образовательных  программ, не  реже  чем  каждые  три  года.  Кроме  этого,  педагоги  

систематически  повышают  свою квалификацию,  участвуя  в  профессиональных  

конкурсах  различного  уровнях,  организуя работу  мастер-классов  муниципального  

уровня,  разработку  разноплановых  проектов, участвуя  в  работе  семинаров  и  других  

мероприятиях,  организуемых  в  районе,  крае, России.  Все  это  способствует  

обеспечению  реализации  образовательной  программы школы  на  оптимальном  уровне.  

В  начальной  школе работает квалифицированный педагогический коллектив.  

В  процессе  реализации  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  в  рамках  сетевого 

взаимодействия,  при  необходимости,  организуются  консультации  специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание МБОУ 

«Рыбинская СОШ»,  (педиатр,  невропатолог,  психотерапевт  и  другие)  для  проведения 

дополнительного  обследования  обучающихся  и  получения  медицинских  заключений  

о состоянии  их  здоровья,  возможностях  лечения,  оперативного  вмешательства, 

медицинской  реабилитации;  подбора  технических  средств  коррекции  (средства 

передвижения  для  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  т.д.).  При 

необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Таблица 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

Должность   

 

Должностные 

обязанности 

Количеств

о  

работнико

в в ОО  

(требуется/  

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО Требования к 

уровню  

квалификации 

 

Фактический 

Руководитель  

образовательно

й  

организации 

Обеспечивает  

системную  

образовательную  

и  

административно-

хозяйственную  

работу  

образовательной  

организации 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям  

подготовки 

"Государственное 

и  

муниципальное 

управление",  

"Менеджмент", 

"Управление  

персоналом" или 

высшее  

профессионально

е образование  

и дополнительное  

профессионально

е образование  

в области 

государственного 

Высшее  

профессионально

е  образование  

по  направлениям  

подготовки  

"Государственное  

и муниципальное  

управление",  

"Менеджмент" 
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и  

муниципального 

управления,  

менеджмента и 

экономики 

Заместитель  

руководителя 

Координирует 

работу  

учителей, иных  

педагогических  

работников, 

разработку  

учебно-

методической и  

иной 

документации.  

Обеспечивает  

совершенствовани

е методов 

организации  

образовательной  

деятельности.  

Осуществляет 

контроль за  

качеством  

образовательной  

деятельности. 

2/0 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям  

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление",  

"Менеджмент", 

"Управление  

персоналом" или 

высшее  

профессионально

е образование  

и дополнительное  

профессионально

е образование  

в области 

государственного 

и 

муниципального 

управления,  

менеджмента и 

экономики 

Высшее 

профессионально

е образование  

 

Учитель    Осуществляет  

обучение  и  

воспитание  

обучающихся,  

способствует  

формированию  

общей культуры  

личности,  

социализации,  

осознанного  

выбора  и  

освоения 

образовательных  

программ 

 Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлению  

подготовки  

«Образование  и  

педагогика»  

или  в  области,  

соответствующей  

преподаваемому 

предмету 

Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлению  

подготовки  

«Образование  и  

педагогика»  

или  в  области,  

соответствующей  

преподаваемому 

предмету 

Педагог-

психолог    

Осуществляет  

профессиональну

ю деятельность,  

направленную  на  

сохранение  

психического,  

соматического  и  

 Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлению  

Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлению  
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социального 

благополучия  

обучающихся 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

Социальный  

педагог  

 

Осуществляет  

комплекс  

мероприятий  по  

воспитанию, 

образованию,  

развитию  и  

социальной  

защите  личности  

в учреждениях,  

организациях  и  

по  месту  

жительства 

обучающихся 

 Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлениям  

подготовки  

«Образование  и  

педагогика»,  

«Социальная 

педагогика» 

Высшее  

профессионально

е образование  

или  среднее  

профессионально

е  образование  

по  направлениям  

подготовки  

«Образование  и  

педагогика»,  

«Социальная 

педагогика» 

Учитель-

дефектолог   

 

Осуществляет  

работу,  

направленную  на  

максимальную  

коррекцию  

недостатков  в  

развитии  у  

обучающихся 

1/1 Высшее  

профессионально

е образование  в  

области  

дефектологии 

 

Библиотекарь    

 

Обеспечивает  

доступ  

обучающихся  к  

информационным  

ресурсам,  

участвует  в  их  

духовно-

нравственном 

воспитании,  

профориентации  

и социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

1/1 Высшее  или  

среднее  

профессионально

е  образование  

по  

специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее   

профессионально

е  образование  

 

 

Учителя  школы  постоянно  повышают  свою  квалификацию  как  на  курсах,  так  и  

участвуя  в  семинарах,  мастер-классах.  Они проводят  самоанализ  и  рефлексию  

достигнутых  результатов,  обобщают  свой  педагогический  опыт.  Многие  из  них  

представляют  свои наработки на конференциях, семинарах, выступают на районных 

методических объединениях.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  
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-  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  

ценностей  современного  образования;   

-  принятие идеологии ФГОС общего образования;  

-  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  

программы,  результатам  еѐ  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 обучающихся с ОВЗ. 

Организация методической работы в условиях введения  

ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ 

Одним  из  условий  готовности  школы  к  введению  ФГОС  начального  общего 

образования  обучающихся  с  ОВЗ  является  создание  системы  методической  работы, 

обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах  реализации 

требований ФГОС.  

Цель:  обеспечение  готовности  педагогических  работников  к  реализации  ФГОС 

НОО  обучающихся  с  ОВЗ  через  создание  системы  непрерывного  профессионального 

развития.  

Задачи:  

- развитие профессионализма педагогических кадров;  

-  выявление  затруднений,  потребностей  и  образовательных  запросов  педагогов  и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации;  

-  создание  мотивационных  условий,  благоприятных  для  профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности;  

-  выявление,  обобщение  и  распространение  наиболее  ценного  опыта  работы 

учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

- Педагогический совет  

- Методический совет  

- Предметные методические объединения  

- Творческие группы учителей  

- Система повышения квалификации  

Для  учителей  школы  стали  традиционными  формы  методической  работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

-  заседания  педагогического  совета,  методического  совета,  предметных 

объединений, творческих групп;  

- открытые уроки, их анализ;  

- творческий отчет, презентации опыта работы;  

- доклады, выступления, мастер-классы;  

- семинары;  

- участие в профессиональных и методических конкурсах;  

- аттестация;  

- повышение квалификации, самообразование;  

- анкетирование;  

- наставничество;  
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- методические консультации;  

- административные совещания. 

Ежегодно  составляется  анализ  методической  работы,  который  представляется  на 

заседаниях методического совета и педагогического совета школы.  

Созданная в  школе  система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности  педагогов  на  всех  этапах  реализации  требований  ФГОС  и  направлена  

на развитие необходимых компетентностей учителя.  

Компетентности  учителя  начальной  школы,  обусловленные  требованиями  к 

процессу реализации основной образовательной программы:  

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

•  выстраивать  индивидуальные  траектории  развития  ученика  на  основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;   

•  разрабатывать  и  эффективно  применять  образовательные  технологии.  

Компетентности  учителя  начальной  школы,  обусловленные  требованиями  к  

результатам освоения основных образовательных программ:  

•  иметь  соответствующие  концепции  ФГОС  представления  о  планируемых 

результатах  освоения  основных  образовательных  программ,  уметь  осуществлять  их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

•  иметь  современные  представления  об  ученике  как  о  субъекте  образовательной 

деятельности  и  уметь  проектировать  соответствующую  модель  его  деятельности  в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

•  иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие  проектировать 

социальный  портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику  

сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности  учителя  начальной  школы,  обусловленные  требованиями  к 

условиям реализации основных образовательных программ:  

•  эффективно  использовать  имеющиеся  в  школе  условия  и  ресурсы,  собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

• реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

•  эффективного  использования  здоровьесберегающих  технологий  в  условиях 

реализации ФГОС;  

•  индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

•  эффективно  применять  свои  умения  в  процессе  модернизации  инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Для  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  в  образовательной 

организации  возможно  использование  методики  оценки  психолого-педагогической 

компетентности  В.  Д.  Шадрикова. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование следующей методики оценки психолого-

педагогической компетентности  
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога  

 

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

1.Общие компетентности 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции  

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности  

Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты  

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 
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он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их  

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся  

1.4. Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи;  

—возможность 

продемонстрировать 

свои достижения;  

—руководство 

кружками и секциями  

1.5. Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 
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деятельность. 

Уверенность в себе  

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность  

деятельности;  

—позитивное 

настроение;  

желание работать;  

—высокая 

профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

—Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

—осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  

2.2. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию  

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу  

на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика;  

—демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам  

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение  

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  
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учебной деятельности  — ориентация в 

культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

—возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных  

4.2. Компетентность в 

методах преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных 

методов и методик;  

—демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования;  

—наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе  

современных методов 

обучения  

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

—Знание 

теоретического 

материала по 
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(знание учеников и 

учебных коллективов)  

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом);  

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса;  

—разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся;  

— владение методами 

социометрии;  

учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности  

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск  

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

—использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе  

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 
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учебники  

и учебные комплекты  

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе  

индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

программ;  

— наличие персонально  

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации;  

— по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы;  

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом  
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5.2. Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

—как установить 

дисциплину;  

—как мотивировать 

академическую активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих  

участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

—развитость 

педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1. Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

—предметная 

компетентность;  

—методическая 

компетентность;  

—готовность к 

сотрудничеству  

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 
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демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала  

систему освоенных 

знаний обучающихся;  

—демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств  соответствующих 

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  МБОУ  «Рыбинская СОШ» 

осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых  органами  государственной  

власти Алтайского края, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  Алтайского  края  в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 

Российской  Федерации»,  нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или 

муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  уровню 

образования  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  

реализации образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  

и  воспитания, охраны здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных,  

предусмотренных  Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).  

Финансирование  программы  коррекционной  работы  осуществляется  в  объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Финансовое  обеспечение  соответствует  специфике  кадровых  и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Вариант 7.1  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в  

среде  сверстников,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья.  

Обучающемуся  с  ЗПР  предоставляется  государственная  услуга  по  реализации  

основной общеобразовательной программы  начального  общего  образования, которая  

адаптируется под  особые  образовательные  потребности  обучающегося  и  при  

разработке  которой необходимо учитывать следующее:  

1)  обязательное  включение  в  структуру  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР 

программы  коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого  кадрового  

состава специалистов, реализующих АООП НОО;  
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе  тьютора,  а  также  учебно-вспомогательного  и  прочего  персонала  (ассистента,  

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО  (специальные  учебные  пособия,  специальное  оборудование,  специальные 

технические  средства,  специальные  компьютерные  программы  и  др.)  в  соответствии  

с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на  

оказание  государственной  услуги  учитываются  вышеперечисленные  условия 

организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида в 

соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими  условиями  реализации  

АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким  образом,  финансирование  АООП  НОО  для  каждого  обучающегося  с  ЗПР 

производится  в  большем  объеме,  чем  финансирование  ООП  НОО  обучающихся,  не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  

основе нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  

подушевого финансирования  определяет  механизм  формирования  расходов  и  

доведения  средств  на реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  

получение  общедоступного  и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне 

образовательной  организации  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  

(базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательной  организации  не  

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый 

объѐм  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной 

программы в  учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного  

обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных  организаций, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные 

нормативы  финансирования  образовательных  организаций  за  счѐт  средств  местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие 

расходы на год:   

•  оплату  труда  работников  образовательных  организаций  с  учѐтом  районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных 

материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
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•  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением 

образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и 

административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений, 

командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к 

образовательным  учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется 

на трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет)  

•  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательная 

организация)  

• образовательной организации.  

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций  бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  закрепление  на 

региональном уровне следующих положений:  

•  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включѐнным  в 

величину  регионального  расчѐтного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с 

начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций);  

•  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных 

отношений (бюджет региона  —  бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —

образовательная  организация)  и  образовательной  организации  (оказание  платных 

образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения 

спроса  социума,  участия  обучающихся  в  конкурсах  различного  уровня,  очных  

научно  – практических  конференциях  за  пределами  муниципалитета,  а  также  

повышения квалификации педагогов).  

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчѐте  регионального  подушевого 

норматива  должны  учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  школы  осуществляется  в  пределах  объѐма 

средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,  определѐнного  в 

соответствии  с  региональным  расчѐтным  подушевым  нормативом,  количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации.  

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда 

работников образовательных организаций:  
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-  фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  части  и 

стимулирующей части;   

-  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную 

плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих 

образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего 

персонала школы;  

-  значение  объѐма  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  —

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда;  

-  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

-  общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда 

педагогического  работника  исходя  из  количества  проведѐнных  им  учебных  часов  и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой  самостоятельно  в  соответствии  с  региональными  и  муниципальными 

нормативными  актами,  Положением  об  оплате  труда  работников  школы.  В  данное 

Положение  внесены  изменения  в  части  критериев  и  показателей  результативности  и 

качества  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной 

образовательной программы общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их  участия во внеурочной деятельности; 

использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе 

здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового 

педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства.  

Распределением  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  занимается  комиссия  

по распределению стимулирующих выплат работникам школы.  

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведѐнного  анализа 

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

начального общего образования школы:  

1.  проводит  экономический  расчѐт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта 

по каждой позиции;  

2.  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4.  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком 

внедрения  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  определяет  распределение  по  годам  

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС;  

5.  определяет  объѐмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной 

деятельности  обучающихся,  включѐнной  в  основную  образовательную  программу 

образовательной организации;  

6.  разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  школой  и 

учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными 

партнѐрами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и  отражает  его  
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в своих  локальных  актах.  При  этом  учитывается,  что  взаимодействие  может 

осуществляться:  

-  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,  секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;  

-  за  счѐт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые 

обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  в  образовательной  организации  

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет:   

-  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или) юридических 

лиц.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения  

о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждѐнного  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  28  октября  2013  г.  №  966,  а  также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

-  Санитарные правила  СП 2.4.3648-20. утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от  28.09.2020г.; 

-  перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных 

ресурсов; 

 -  аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными  актами  гимназии,  разработанные  с  учѐтом  особенностей  реализации 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и  

внеурочной  деятельности  школа  обеспечена  мебелью,  офисным  оснащением, 

хозяйственным инвентарѐм.  

В  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  соблюдены  санитарно-гигиенические  нормы 

образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению, 

воздушно-тепловому  режиму  и  т.д.),  санитарно-бытовые  условия,  пожарной  и 

электробезопасности, требований охраны труда и т.д.  

В школе обеспечен  беспрепятственный  доступ  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья.  Функционируют 16 учебных кабинета, во всех кабинетах 

маркерные доски, в 4 базовых кабинетах  –  интерактивные доски; имеются спортзал,  

актовый зал, спортивная площадка,  стадион.  Спортивные  сооружения  позволяют  

обеспечить  проведение  в соответствии  с  учебным  планом  3  уроков  физкультуры  в  

неделю  в  каждом  классе.  4 кабинета  для  начальных  классов  оснащены  в  

соответствии  с  требованиями  к  кабинету начальных классов.  

Школа  расположена  в  просторном  здании,  имеет  центральное  отопление, 

холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию,  актовый  зал  на 60  посадочных  

мест, столовую на 60 посадочных мест. Существуют все условия для создания 

эффективного образовательного  пространства:  имеется  необходимый  набор  учебных  

кабинетов,  в  том числе:  оборудованные  кабинеты  биологии,  химии,  физики;  

компьютерный  класс;  
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кабинеты  технологии,  оснащенные  оборудованием  для  раздельного  обучения  

девочек  и мальчиков  (кабинет  обслуживающего  труда,  столярная  и  слесарная  

мастерские).  Создан современный БИЦ, отвечающий следующим условиям:  

- читальный зал с числом рабочих мест 12;  

- имеются работающие средства для сканирования текстов (сканер);  

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах;  

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке;  

-  обеспечена  контролируемая  распечатка  бумажных  материалов  (доступ  к 

принтеру).  

В  школе  имеется  собственная  столовая,  оборудованная  современным 

технологическим оборудованием.  

В школе успешно реализуется программа «Здоровое поколение», направленная на  

формирование  культуры  здорового  питания.  Доля  обучающихся  (от  общей 

численности  обучающихся  в  образовательной  организации),  которые  получают 

качественное  горячее  питание,  в  том  числе:  только  завтраки  (45%);  завтраки  и  

обеды (10%); только обеды (44%).  

Материально-техническое  обеспечение  начального  общего  образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре  материально-технического  обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

-  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным 

инструментам  обучения,  отвечающим  особым  образовательным  потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования  к  организации  пространства   

В  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  имеются отдельные  специально  оборудованные  

помещения  для  проведения  занятий  с  (логопедом-дефектологом)  и  педагогом-

психологом,  отвечающие  задачам  программы коррекционной  работы  и  задачам  

психолого-педагогического  сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  создано  доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные  источники,  а  именно  удобно  расположенные  и  доступные 

стенды  с  представленным  на  них  наглядным  материалом  о  внутришкольных  

правилах поведения,  правилах  безопасности,  расписании  уроков,  последних  событиях  

в  школе, ближайших планах и т.д.  

Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с  задержкой  психического 

развития  в  классе  предполагает  выбор  парты  и  партнера.  При  реализации  АООП  

НОО обучающемуся с ЗПР обеспечивается возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
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«Об  образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  Министерства  образования  и  др.),  а  

также локальными актами МБОУ «Рыбинская СОШ».  

Организация  временного  режима  обучения  детей  с  ЗПР  соответствует  их  особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.   

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1  составляют  4 

года. 

 

Режим работы    

 

Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями при соблюдении  здоровьесберегающих  

требований  к  организации учебного процесса для 

учащихся 1-4 классов 

Начало занятий    Начало занятий 8.30 ч. Проведение  «нулевых»  уроков в  

школе не  допускается  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность  

учебного года  

 

На первой ступени общего образования составляет в 1 

классе —  33 недели, 2-4 классах — 34 недели 

Продолжительность  

каникул  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30календарных  дней.  Для  

учащихся  в  1  классе  устанавливаются  в  

середине III четверти дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность  

уроков  

 

В  целях  адаптации  детей  к  требованиям  школы  в  

первых  классах применяется  ступенчатый  метод  

постепенного  наращивания учебной  нагрузки:  в  

сентябре-октябре  –  3  урока  35-минутной 

продолжительности,  со  второй  четверти  –  4  урока  по  

35  минут каждый, с третьей четверти  —  4 урока по 40 

минут каждый; 2  -  4 классы  -  40 минут. На уроках 

проводятся физкультурные минутки, рекомендуемые  

Санитарными  правилам  и  нормами  СанПиН  

Продолжительность  

перемен  

 

10-20 минут 

Распорядок  

учебного дня  

 

Распорядок  учебного  дня  обучающихся  с  ЗПР  

устанавливается  с учетом  их  повышенной  

утомляемости  в  соответствии  с требованиями  к  

здоровьесбережению  (регулируется  объем нагрузки  по  

реализации  АООП  НОО,  время  на  самостоятельную 

учебную  работу,  время  отдыха,  удовлетворение  

потребностей обучающихся  в  двигательной  

активности).  Количество  часов, отведенных  на  

освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного  плана, 

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  

формируемой участниками  образовательного  процесса,  

в  совокупности  не превышает  величину  недельной  

образовательной  нагрузки, установленную СанПиН. 

Образовательная недельная  

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
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недели. 

Индивидуальные  

занятия  и  

дополнительное  

образование  

 

По  выбору  учащихся  проводятся  во  второй  половине  

дня,  после перерыва  (не  менее  40  минут  после  

окончания  уроков).  

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  

ребенка устанавливается  с  учетом  особых  

образовательных  потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников  

без родителей. 

Расписание занятий    Составлено  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическим нормами и правилами СанПиН  

Максимальная  

учебная нагрузка  

 

Не  превышает  объема  максимально  допустимой  

нагрузки, установленной Санитарными правилами и 

нормами СанПиН  

Домашние задания    Задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  

выполнения  в следующих пределах: в 1 классе не 

задаются, во 2-м  –  объѐмом до 1,5  часов,  в  3-4-м  -  до  

2  часов.  В  1  классе  обучение  ведется  без  

бального оценивания знаний учащихся. 

Организация  

аттестации  

учащихся  

Во 2-х  –  4-х классах  –  аттестация по четвертям и 

итоговая в конце учебного года 

Формы  организации  

учебного процесса  

 

Классно-урочная  система.  Групповые  занятия  -  

осуществляется деление  классов  на  две  группы  при  

наполняемости  25  и  более человек  при  проведении  

занятий:  -  по  иностранному  языку  (2-4 кл.) 

Подходы  при  

комплектовании  

классов  

 

При обучении детей с ЗПР предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса, в 

котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса,  в котором обучаются дети с ЗПР,  

осваивающие  вариант  7.1  АООП  НОО,  не  должна  

превышать  25 обучающихся,  число  обучающихся  с  

ЗПР  в  классе  не  должно превышать  четырех,  

остальные  обучающиеся  –  не  имеющие ограничений по 

здоровью. 

Здоровьесбережение  

в  образовательном процессе  

 

В  оздоровительных  целях  создаются  условия  для  

удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении: спортивные секции  

соревнования,  Дни  здоровья,  спартакиады  

физкультминутки на уроках организация 2-х разового 

питания 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения, 

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные 

потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. В МБОУ  «Рыбинская СОШ»  

имеются необходимые  технические  средства  обучения  обучающихся  с  ЗПР,  

ориентированные  на их особые образовательные потребности, а именно: компьютеры c 
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колонками и выходом в Internet,  принтеры,  сканеры,  мультимедийные  проекторы  с  

экранами,  интерактивные доски,  коммуникационные  каналы,  программные  продукты,  

средства  для  хранения  и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры 

с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др.  

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Информационное  обеспечение  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  

включает необходимую нормативно  -  правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников  

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  

реализацией программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  

процесса  и условиями его осуществления.  

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательного 

процесса включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2.  Характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными  способами, в том 

числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и 

региональных базах данных.   

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  –  открытая 

педагогическая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 

социально-развитой  личности,  сформированная  на  основе  разнообразных 

информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-

коммуникационных средств и педагогических технологий.  

ИОС школы должна реализовать:  

-  интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех 

участников образовательного процесса, объединение  усилий педагогов и администрации 

для решения задач, поставленных перед современной школой, создание единой системы 

информационного обеспечения;  

-  дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят 

каждому  учителю  -  построить  собственную  траекторию  совершенствования 

профессионального  мастерства;  обучающемуся  –  иметь  возможность  для  развития  и 

самореализации  творческого  потенциала;  администратору  –  своевременно  получать 

необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений.  

ИОС школы включает следующие компоненты:  

1)  комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые 

образовательные ресурсы;  

2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий:  компьютеры,  иное  ИКТ  оборудование,  коммуникационные  каналы, 

программное обеспечение, различные базы данных;  
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3)  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

4) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде;  

5) службу поддержки применения ИКТ. Служба поддержки применения ИКТ.  

В школе имеется ответственный за информатизацию, осуществляющий управление 

процессом развития ИОС  школы  и координирующий эту работу. Кроме этого, работу 

сетевых сервисов, глобальных и локальных  баз данных, локальной компьютерной сети и 

Интернет осуществляет системный администратор (учитель информатики с совмещением 

функций системного администратора). Методическую поддержку по применению средств  

ИКТ  (консультирование,  организация  обмена  опытом  и  т.п.).  В  школе  имеется 

БИЦ, на базе которого осуществляется работа с информационными источниками, базами 

данных (имеются электронные каталоги, ЭОР).  

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС:  

- Положение об официальном сайте МБОУ «Рыбинская СОШ»;  

- Положение о локальной компьютерной сети МБОУ «Рыбинская СОШ»;  

- Положение о кабинете информатики и ИКТ;  

- Регламент работы с локальной сетью и сетью Интернет в МБОУ «Рыбинская СОШ»;  

- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «Рыбинская СОШ»;  

-  Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в МБОУ «Рыбинская СОШ»;  

-  Инструкция  для  сотрудников  МБОУ  «Рыбинская СОШ»  о  порядке  действий  

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.  

Совокупность  технологических  средств  информационных  и  коммуникационных 

технологий:  компьютеры,  иное  ИКТ  оборудование,  коммуникационные  каналы, 

программное обеспечение, различные базы данных 

Таблица.  Технические  средства  информационно-образовательной  среды  МБОУ 

«Рыбинская СОШ». 

 

Всего учебных кабинетов    16 

Количество компьютеров (всего)   27 

Количество  компьютерных  классов/  

количество компьютеров 

1/10 

Число проекторов   15 

Число интерактивных досок 2 

Кол-во учебных кабинетов, оснащенных  

автоматизированными  рабочими  местами  

учителя:  

 

10 

начальные классы 4 

естественнонаучный  цикл  (физика,  

математика, химия, биология) 

4 

филологический  цикл  (русский  язык,  

литература, иностранный язык) 

 

0 
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общественнонаучный  цикл  (история,  

обществознание, география) 

2 

Кабинет  физики,  оснащенный  учебно-

лабораторным  оборудованием  по  

каждому из разделов физики 

1 

Кабинетов  химии,  оснащенный  учебно-

лабораторным  оборудованием  по  

каждому из разделов химии 

 

1 

Наличие подключения к сети Интернет   

 

Да 

Количество  ПК,  подключенных  к  сети  

Интернет 

26 

Библиотечно-информационный  центр  

оснащен 

 

ноутбуком,   МФУ,  принтером, проектором 

 

 

В  школе  установлен контентфильтр  ограничивающий  доступ  к  информации,  

несовместимой  с  задачами духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся.  Имеются  компьютеры  с ЭОРами  и  доступом  в  Интернет  на  рабочих  

местах  педагогов,  а  также  компьютеры  с ЭОРами  и  доступом  в  Интернет  на  уроках  

и  во  внеурочное  время  у  обучающихся (компьютеры в классе).  

Дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса 

осуществляется посредством АИС «Сетевой город».  

В  школе  не  осуществляется  электронный  мониторинг  здоровья  учащихся, потому 

что отсутствуют аппаратно-программные комплексы для мониторинга здоровья.   

Компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)  

Администрация  школы  прошла  курсы  повышения  квалификации  в  сфере 

информационных  технологий  и  обладает  достаточной  компетентностью,  чтобы 

осуществлять в электронной (цифровой) форме информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. Эффективно работает электронный документооборот, создана 

электронная отчетность. В  школе  действует внутришкольная система оценки качества 

образования,  осуществляется  электронный  мониторинг  и  фиксация  хода  и  

результатов образовательного процесса.  

Имеется электронная почта, с помощью которой ОО взаимодействует с управлением 

Администрации по  образованию  Каменского района,  министерством образования и 

науки   Алтайского края,  Контролем  и  надзором  в  сфере  образования  и  др.  органами,  

осуществляющими управление в сфере образования, а также с другими образовательными 

организациями и организациями  социальной  сферы:  учреждениями  дополнительного  

образования  детей, учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  

службами  занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Компетентность  родителей  в  данном  случае  невысока.  Мы  понимаем,  что  в 

современной школе необходим заинтересованный диалог между учителем и родителями, 

позволяющий  выработать  оптимальную  систему  взаимодействия,  направленную  на 
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развитие  всех  детей.  Отдельные  педагоги  и  классные  руководители  имеют  

собственные сайты, на которых происходит ежедневное общение с родителями и детьми, 

демонстрация творческих  работ  и  достижений  обучающихся.  Но  как  контингент  

учащихся  школы достаточно  разнороден,  так  и  социальный  состав  родителей  

разнообразен.  Зачастую родители  не  готовы  взаимодействовать  со  школой  

дистанционно  вследствие  отсутствия ПК  и  подключения  к  сети  Интернет  дома.  В  

АИС  «Сетевой  город»  на  данный  момент используется только электронный журнал (не 

ведется электронный дневник). У  школы имеется сайт, но пользуются им для получения 

какой-либо информации 50% родителей   

Поэтому в ближайшей перспективе работу с родителями по формированию ИКТ  -

компетентности будем строить по следующим направлениям:  

Использование  электронной  почты,  которая  позволяет  педагогам  оперативно 

информировать родителей о ходе обучения и воспитания каждого школьника, организуя 

при  этом  индивидуальный  диалог.  Родители  также  приобретают  возможность  

сообщать учителю  сведения  о  своем  ребенке.  Такой  режим  информационного  

взаимодействия  не отрицает возможности получения индивидуальной или 

конфиденциальной информации.  

Сайт  школы,  который  является  для  родителей  источником  информации учебного,  

методического  или  воспитательного  характера.  С  его  страниц  родители  могут 

получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения  ребенка  в  семье  и  в  обществе,  полезные  советы  по  обучению  и  

воспитанию школьников,  информацию  о  жизни  школы,  класса,  параллели,  

расписании  занятий,  о проводимых учебных и внеучебных мероприятиях.  

Продолжение работы по использованию системы ведения электронных журналов и 

дневников, что также способствует совершенствованию профессиональной деятельности 

учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс.  

Комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые 

образовательные ресурсы  

В  школе  имеются  информационно-образовательные  ресурсы,  в  том  числе  и ЦОР, 

по всем предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/  

DVD  носителях:  электронные  приложения  к  учебникам,  электронные  наглядные 

пособия,  электронные  тренажеры  и  практикумы  и  т.д.).  Методическая  поддержка  

педагогов осуществляется посредством интернет-ресурсов:  

- электронные библиотеки;   

- энциклопедии и справочники;  

- электронные учебники и учебные пособия, размещѐнные в Интернете;  

- лекции в Интернете;  

- презентации;  

- контролирующие средства и тренажѐры;  

- методические сайты.  

Для основной и средней школы не по всем предметам и не по всем разделам курсов 

имеются ЦОРы.  

Проблемы,  возникающие  при  использовании  информационно-образовательных 

ресурсов:  
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- несовпадение разработанных ресурсов с логикой различных УМК;  

- наличие некачественных ЭОР;  

- нерациональное использование ЭОР или чрезмерное увлечение ими;  

- неготовность учителя к гибкому, вариативному применению ЭОР;  

- недостаточные технические возможности в гимназии;  

-  большой  объем  времени  на  подготовку  к  уроку  (поиск,  отбор,  проверка, 

проектирование сценариев уроков с использованием ЭОР).  

В школе  в ближайшее время планируется модернизация образовательной среды через  

создание  организационно-педагогических  условий,  при  которых  возможно построение  

и  реализация  индивидуальных  образовательных  траекторий  учащимися, получающими 

образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения.  

Система  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в 

современной информационно-образовательной среде 

  Компетентность  педагогов  начальных  классов  школы  в  знании  современных 

педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной 

информационно-образовательной  среде,  достаточна  высока,  т.к.  именно  они  первыми 

ощутили  на  себе  (при  реализации  ФГОС  НОО)  изменения  в  информационно-

образовательной среде школы.  

На сегодняшний день все кабинеты начальной школы оснащены АРМами,  учителя 

используют  в  своей  работе  электронные  приложения  к  учебным  пособиям,  

пользуются внутренней  локальной  сетью,  используют  в  урочной  и  внеурочной  

деятельности мультимедиа,  статическую  и  динамическую  графику,  иллюстрации,  

анимацию  и  т.п.  

Использование  учителями  начальных  классов  в  своей  работе  информационно-

образовательные  ресурсы,  в  том  числе  и  ЭОР,  позволяет  придать  образовательному 

процессу,  реализуемому  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  максимальную 

интерактивность  и  информационную  насыщенность,  делает  образовательный  процесс 

интересным и привлекательным для детей, следовательно, формирование УУД младших 

школьников происходит более успешно и плодотворно.  

В  условиях  системно-деятельностного  подхода  целью  является  создание  условий 

для максимального развития индивидуальности ребѐнка, его способностей, склонностей, 

интересов.  Учителя  основной  и  средней  школы  гимназии  изучили  новые  требования  

к методам  и  технологиям  обучения,  понимают  необходимость  воспитания  ученика, 

обладающего информационной компетентностью, т.е. способного решать разнообразные 

проблемы,  связанные  с  поиском,  преобразованием,  использованием  информации.  

Большинство  педагогов  успешно  применяют  в  своей  практике  современные 

образовательные  технологии,  используют  ЭОРы,  аудио-материалы,  виртуальные 

лаборатории,  интерактивные  карты  и  т.д.  Учителя  знают  основы  работы  с  

текстовыми редакторами,  электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  

браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Исходя  из  проблемно-ориентированного  анализа,  мы  ставим  следующие 

ближайшие задачи развития информационно-образовательной среды гимназии:   

Образовательные  задачи  -  осуществление  изменений  в  образовательной  системе 

школы  в целях и задачах общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; в 
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формах  организации  образовательного  процесса  (сетевые  формы  организации:  школа-

школа, школа-вуз, дистанционные формы, индивидуальные).  

Задачи обеспечения современным компьютерным оборудованием ИОС:  

-  обновление  и  пополнение  современного  компьютерного  оборудования, 

соответствующего требованиям ФГОС;  

- приобретение лицензионного программного обеспечения;  

- приобретение аппаратно-программных комплексов для мониторинга здоровья.  

Задачи методического обеспечения ИОС:  

-  проведение  занятий  с  группами  педагогов  по  совершенствованию  и 

приобретению новых компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и 

долгосрочных  семинаров  в  соответствии  с  целевыми  установками  гимназии  и 

потребностями учителей;  

-  оказание  (на  постоянной  основе)  индивидуальной  методической  и 

консультативной помощи педагогам по вопросам использования средств информационно-

коммуникационных технологий в своей деятельности;  

-  распространение  имеющегося  и  приобретенного  опыта  применения  ИК 

технологий  в  образовательной  деятельности  путем  организации  и  проведения 

методическими  объединениями,  педагогами  гимназии  мастер-классов,  деловых  встреч, 

семинаров по вопросам методики и практического применения ИК-технологий.  

Задачи управления ИОС:  

- организация ведения электронного дневника посредством АИС «Сетевой город»;  

-  создание  условий  для  взаимодействия  семьи  и  школы  через  единое 

информационное пространство;  

-  разработка  нормативно-правовой  базы,  плана  мероприятий  по  реализации  в 

школе дистанционного обучения;  

-  совершенствование  сетевых  технологий  доступа  через  web-интерфейс  ко  всему 

многообразию  имеющихся  ЦОР  (спутниковое  телевидение,  видео,  образы  CD-дисков,  

хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»;  

-  совершенствование  и  расширение  личного  информационного  пространства 

учителя и образовательной организации на основе создания сайтов в локальной сети и в 

сети Интернет;  

-  введение  в  штатное  расписание  инженера  по  обслуживанию  компьютерной 

техники.  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для  

сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  со  специальными,  учитывающими 

особые  образовательные  потребности,  приложениями  и  дидактическими  материалами 

(преимущественное  использование  натуральной  и  иллюстративной  наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию  программы  коррекционной  работы,  направленную  на  специальную 

поддержку освоения ООП НОО.  

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  обусловливают 

необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  
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Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только 

на  обучающегося,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Специфика  

данной группы  требований  обусловлена  необходимостью  индивидуализации  процесса 

образования  обучающихся  с  ЗПР,  и  состоит  в  том,  что  все  вовлечѐнные  в  процесс 

образования  взрослые  имеют  неограниченный  доступ  к  организационной  технике,  с 

помощью  которой  можно  осуществлять  подготовку  необходимых 

индивидуализированных  материалов  для  реализации  АООП  НОО.  Предусматривается 

материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса  координации  и 

взаимодействия  специалистов  разного  профиля,  вовлечѐнных  в  процесс  образования, 

родителей  (законных  представителей)  обучающегося  с  ЗПР.  В  случае  необходимости 

организации  удаленной  работы,  специалисты  обеспечиваются  полным  комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Оснащение кабинетов начальной школы включает в себя: 
 

Кабинет начальных классов  

№2 
Мебель Учительский стол 

Учительский стул 

Ученический стол 

Ученический стул 

Шкафы 

Тумбочки 

1 

1 

8 

12 

1 

2 

Оборудование Интерактивная доска 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Доска 

Принтер 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Наглядные 

пособия 

Треугольник 

Набор таблиц по математике 

Набор таблиц по русскому языку 

Лента букв 

Лента чисел 

Алфавит (плакат) 

Макеты домашних животных 

1 

 

 

1 

1 

1 

4 

Оформление 

кабинета 

Правила дорожного движения (плакат) 

Правила безопасности для детей (плакат) 

Сиди правильно (Плакат) 

Классный уголок 

1 

1 

1 

1 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Литературное чтение. Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой 

 Русский язык. Электронное приложение к 

учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 2 

класс  

Окружающий мир. Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова. 2 класс. 

Математика. Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро. 2 класс  

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Кабинет №3 

Наименование  Количество 

Мебель  

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Ученический стол 6 

Ученический стул 10 

Шкафы 8 

Оборудование  

Экран 1 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

доска  1 

Колонки 2 

Наглядные пособия  

Треугольник  

Циркуль  

набор таблиц по математике  

набор таблиц по русскому языку  

набор таблиц по окружающему миру  

набор таблиц по чтению  

Глобус  

лента букв  

Карты  

Линейка  

игрушка детская техническая 

 «Конструктор» 
 

набор муляжей 

«Фрукты» «Овощи» 
 

Коллекция  

«Минералы и горные породы» 
 

Набор геометрических фигур  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

демонстрационный циферблат  

Оформление кабинета  

Уголок ПДД  

Классный уголок  

Правильная осанка (плакат)  

Уголок «Дружим с книгой»  

«Безопасный интернет» (плакат)  

«Помогайка» по математике (плакат)  

«Помогайка» по рус.языку (плакат)  

Цифровые образовательные ресурсы  

Электронное приложение «Математика»  

Электронное приложение «Русский язык»  

Электронное приложение «Окружающий мир»  

Кабинет №4 
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Наименование  Количество 

Мебель  

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Ученический стол 8 

Ученический стул 11 

Шкафы 10 

Тумбочки 2 

Оборудование  

Экран 1 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Доска  1 

Наглядные пособия  

Гербарий 3 

Полезные ископаемые 1 

Термометры 10 

Лупа 4 

Картинный словарь 1 

Набор прописных букв 1 

Цифры и числа до десяти 1 

Набор «Учись считать» 10 

Набор геометрических фигур 1 

Набор «Цветные палочки» 7 

Азбука в картинках 1 

Предметные картинки по математике 5 

Математика в таблицах 1 

Сюжетные картинки по развитию речи 1 

Раздаточный материал по русскому языку 1 

Касса букв 1 

Набор слогов 1 

Игрушки (комплект картин) 1 

Оформление кабинета  

Уголок ПДД  

Лента букв  

Лента цифр  

Уголок природы  

Цветы  

Азбука (плакат)  

Сегодня на уроке  

Цифровые образовательные ресурсы  

Электронное приложение «Математика»  

Электронное приложение 

«Азбука» 
 

Электронное приложение 

Окружающий мир» 
 

Электронное приложение 

«Русский язык» 
 

Кабинет №16  
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Мебель Учительский стол  - 2 шт. 

Учительский стул – 1 шт. 

Ученический стол – 5 шт. 

Ученический стул – 10 шт. 

Конторка ученическая 1 шт. 

Доска  - 1шт. 

Шкаф – 8 шт. 

Тумбочка – 1 шт. 

Оборудование Ноутбук – 1 шт.  

мультимедийный проектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

электронный микроскоп – 1 шт. 

электронный термометр -1 шт. 

датчик расстояния – 1 шт. 

датчик частоты сердечных сокращений – 1 шт. 

колонки – 1 шт. 

Наглядные пособия гербарий растений для начальной школы – 1 шт. 

набор полезных ископаемых – 2 шт. 

комплект таблиц по математике для 3 класса – 1 шт. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

CD диск к учебнику «Математика» 3 кл. – 1 шт. 

CD диск к учебнику «Русский язык» - 1 шт. 

CD диск к учебнику «Литературное чтение» - 1 шт. 

CD диск к учебнику «Окружающий мир» - 1 шт. 

CD диск к уроку «Музыка» - 1 шт. 

Стенды Лента букв – 1 шт 

Алфавит – 1 шт. 

Компоненты действий – 1 шт. 

Спортивный зал. 

№ 

п/п 
Мебель 

1 Стол учительский 1 шт. 

2 Стул учительский 1 шт. 

3 Шкаф  3 шт. 

 Инвентарь и оборудование (спортивный зал) 

1 Таблицы 3 шт. 

Гимнастика 

1 Конь-махи 1 шт. 

2 Козел гимнастический 1 шт. 

3 Мост гимнастический 1 шт. 

4 Мат гимнастический 4 шт. 

5 Гантели гимнастические (1 кг) 2 пары 

6 Коврик гимнастический 13 шт. 

7 Стенка шведская 2 шт. 

8 Канат гимнастический 2 шт. 

9 Скамейка гимнастическая 2 шт. 

10 Брусья навесные 1 шт. 

11 Турник навесной 2 шт. 

12 Палки гимнастические 11шт. 

13 Обруч гимнастический 14 шт. 
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Легкая атлетика 

1 Велотренажер 1 шт. 

2 Беговая дорожка 1 шт. 

3 Мяч набивной 5 шт. 

4 Граната легкоатлетическая 9 шт. 

5 Мяч для метания (теннисный) 15 шт. 

6 Скакалки 22 шт. 

7 Планка металлическая для прыжков в высоту 1 шт. 

8 Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

        Подвижные и спортивные игры 

1 Кегли 24 шт. 

2 Фишки 5 шт. 

3 Кольцо баскетбольное 3 шт. 

4 Щит баскетбольный 4 шт. 

5 Сетка баскетбольная 2 шт. 

6 Мяч баскетбольный 22 шт. 

7 Сетка волейбольная 1шт. 

8 Тренажер для имитации нападающего удара. 1 шт. 

9 Мяч волейбольный 14 шт. 

10 Ворота футбольные 2 шт. 

11 Сетка футбольная 2 шт. 

12 Мяч футбольный 2 шт. 

13 Форма футбольная 6 комплектов 

14 Стол для настольного тенниса 4 шт. 

15 Ракетка для настольного тенниса 2 шт. 

16 Сетка для настольного тенниса 4 шт. 

17 Шахматы 1 набор 

18 Шашки  1 набор 

19 Дартс 1 набор 

Лыжная база 

Мебель 

1 Парта ученическая 2 шт. 

2 Стул учительский 1 шт. 

3 Скамейки 3 шт. 

Инвентарь и оборудование 

1 Таблицы 1 шт. 

2 Лыжи 27 пар 

3 Ботинки лыжные 37 пар 

4 Палки лыжные 34 пары 

5 Мази лыжные 4 шт. 

Кабинет иностранного языка 

Наименование Количество 

Мебель: 

Стол учительский 

Стул учительский 

Стол ученический 

Стул ученический 

Шкаф  

Тумбы  

 

1 

1 

9 

16 

1 

3 
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Доска настенная 1 

Технические средства обучения: 

ПК «ACER» 

Аудиоколонки 

 

1 

1 

Учебно-наглядные пособия: 

Карта германии 

Касса букв 

Немецкий алфавит 

Английский алфавит 

Комплект «Портреты немецких писателей» 

Стенд «Немецкоязычные страны» 

 

Словари: 

Школьный немецко-русский и русско-немецкий 

словарь 

Школьный немецко-русский словарь 

Русско-немецкий словарь  

Плакаты: 

Немецкие композиторы 

История Германии 

Политическая система ФРГ 

Одежда 

В зоопарке 

Мой рабочий день 

 

Таблицы: 

Склонение артиклей 

Суффиксы прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

Слабое склонение прилагательных 

Смешанное склонение прилагательных 

Образование имѐн прилагательных 

Сильное склонение прилагательных 

Предлоги Akkusativ, Dativ 

Предлоги Dativ  

Предлоги Akkusativ 

Инфинитив  

Инфинитивные обороты 

Futurum 

Притяжательные местоимения 

Образование Passiv 

Passiv 

Futurum Passiv 

Perfekt Passiv 

Образование причастий 

Причастия1 и 2 в роли определения 

Образование количественных числительных 

Перфект  

Плюсквамперфект  

Имперфект  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Модальные глаголы 

Суффиксы существительных 

Сильное склонение существительных 

Слабое склонение существительных 

Склонение существительных во мн. числе 

Сложноподчинѐнное предложение 

Предложение с дополнением 

Предложение с обстоятельством 

Вопросительное предложение 

Безличное предложение 

Простое повествовательное предложение 

Кондиционалис  

Придаточное дополнения 

Придаточное времени 

Придаточное причины 

Придаточное цели 

Придаточное условия 

Придаточное определения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых к использованию учителем 

начальных классов 

 

№ Наименование  Индекс  

1.  Начальная школа 73273 

2.  Завуч начальной школы 79961 

3.  Начальное образование  82391 

4.  Классный руководитель 45864 

5.  Открытая школа 71910 

6.  Начальная школа плюс до и после 48990 

7.  Обруч. Образование: ребѐнок и ученик 72060 

8.  Первоклашка  79161 

9.  Управление начальной школой 47670 

10.  Семья и школа 70906 

11.  Девчонки – мальчишки. Школа ремѐсел. 36147 

12.  Детская энциклопедия. АиФ 81032 

13.  Коллекция идей 81147 

14.  Юный следопыт 80034 

15.  Юный натуралист 71121 

16.  Воспитание школьников 70133 

17.  Задушевные беседы 80865 

18.  Искусство в школе 73230 

19.  Мир музея 70938 

20.  Библиотека «Мир сказки» 72292 

21.  Библиотека «Мастер на все руки» 72304 

22.  Библиотека для детей 46461 

23.  В мире животных 45281 

24.  Детская школьная академия 84514 

25.  Детское творчество 71980 
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26.  Детское чтение для ума и разума 71689 

27.  Костѐр  70445 

28.  Муравейник  73233 

29.  Мурзилка  70856 

30.  Педагогика детства 39064 

31.  Читайка  20246 

32.  Уроки игры и чтения 47398 

33.  Семейное чтение  20248 

34.  Отчего и почему 79401 

 

3.6.  Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования 

Объект контроля   Сроки проведения 

 

Кадровые условия 

1.  Качество  кадрового  обеспечения реализации 

федерального государственного стандарта начального общего 

образования  

 

ежегодно в июне 

 

2.  Исполнение  плана-графика  повышения квалификации  

педагогических  и руководящих  работников  ОО  в  связи  с 

реализацией федеральных  государственных образовательных 

стандартов НОО 

 

систематически 

 

3.  Реализация  плана  методической работы  с  ориентацией  

на  проблемы реализации  федеральных  государственных  

образовательных стандартов 

ежегодно 

Психолого-педагогические условия 

1.  Качество  координации  деятельности субъектов  

образовательного  процесса, организационных  структур  

МБОУ «Рыбинская СОШ»  по  реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов 

 

ежегодно 

 

2.  Качество  реализации  моделей взаимодействия  МБОУ  

«Рыбинская СОШ»  и дополнительного  образования  детей,  

обеспечивающих  организацию  внеурочной деятельности 

 

ежегодно 

 

3.  Качество  реализации  системы мониторинга  

образовательных потребностей обучающихся и родителей по  

использованию  часов  вариативной  части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

ежегодно 

 

4.  Привлечение  органов  государственно-общественного  

управления  МБОУ «Рыбинская СОШ»  к  проектированию  

основной  образовательной  программы начального общего 

образования 

 

ежегодно 

Финансовые условия 

1.  Определение  объема  расходов, необходимых  для  ежегодно 
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реализации  основной образовательной  программы  и  

достижения планируемых результатов 

 

 

2.  Наличие  локальных  актов  (внесение  изменений  в  них),  

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ  «Рыбинская СОШ»,  в  том  числе 

стимулирующих  надбавок  и  доплат, порядка и размера 

премирования 

август ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации  

федеральных  государственных образовательных  стандартов,  

размещенных на сайте школы 

 

каждую четверть 

 

2.  Качество  информирования  родительской  

общественности о реализации ФГОС 

 

ежегодно 

 

3.  Наличие  рекомендаций  для педагогических работников  

 

ежегодно 
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Приложения  

1.  Учебный план по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) на текущий учебный год  

2. Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) МБОУ «Рыбинская СОШ» на текущий учебный год 

3.  Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  по  АООП  НОО  

обучающихся с ЗПР на текущий учебный год 
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