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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)– это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) разработана в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Краснощековская средняя общеобразовательная школа №1», 

осуществляющим образовательную деятельность, имеющим государственную аккредитацию, с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МКОУ «Краснощековская СОШ №1» 

разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи утвержденных Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573). 

-Устав МБОУ «Краснощековской СОШ №1». 

 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснощековская средняя общеобразовательная школа №1» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Разработка АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.) осуществлялась специалистами психолого-педагогического консилиума, педагогами 

осуществляющих учебно-воспитательный процесс по данной программе и родителями детей с 

ОВЗ рекомендованным АООП Вариант-7.2.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 



 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

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

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ 

«Краснощековская СОШ № 1» 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 создаются 

и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО. 

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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 



 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Краснощековская 

СОШ № 1» положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

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

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.)  
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. 

АООП НОО МБОУ «Краснощековская СОШ№1» представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 



 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2.) предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 

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

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может реализовываться в разных формах: 

совместно с другими обучающимися и индивидуальное обучение на дому. МБОУ 

«Краснощековская СОШ№1» обеспечивает требуемые для данного варианта и категории, 

обучающихся условия обучения и воспитания. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

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

осуществляется МБОУ «Краснощековская СОШ№1» на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2. АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия,

 дискалькулия), а также  выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты МБОУ«Краснощековская СОШ №1, осуществляющие его психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 
потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 
трудностями.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 



 

смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 
содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

          

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого- педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 



 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

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

НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия     и     

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

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

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР осваивающих АООП НОО 

(вариант 7.2): 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность    непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как      

общему развитию обучающегося, так и      компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 



 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

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

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

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

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

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

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

        Планируемые результаты:   

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

 являться основой для разработки АООП НОО образовательными организациями;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО.  

       В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические 



 

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

ситуациям.  

      Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

       Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

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

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

       С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях;  

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

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

ценностям; 

 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

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

 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации.  

        Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включат освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

         С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.     

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. С учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

 

Филология  

Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированности грамматико-

орфографических умений для решения практических задач; 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  



 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

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

некоторых средств устной выразительности речи: 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

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

8) формирование потребности в систематическом чтении.  

 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке.  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

 Математика и информатика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой инеживой 

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

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство  

Изобразительное искусство:  



 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

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

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

эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Музыка:  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;  

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

 

Технология:  

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

пластилином, природным материалом  и т.д); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания; овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,  

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант-2)  в МБОУ«Краснощековская СОШ №1» отражают: 
Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 



 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). Занятия с логопедом 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МБОУ«Краснощековская СОШ №1»  (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

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

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

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО  МБОУ«Краснощековская СОШ №1» призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ЗПР; 



 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений, обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений, обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО МБОУ 

«Краснощековская СОШ №1» являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов ОУ опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся (приложение 5). 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных     сторон     процесса     осуществления оценки результатов их 

образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО МБОУ«Краснощековская СОШ №1» ориентируется на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач

 и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе  проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых  разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы МБОУ 

«Краснощековская СОШ №1» включает педагогических и медицинских работников, которые 



 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися  с ЗПР АООП  НОО учитывается мнение родителей  (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 
педагогический консилиум школы. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

МБОУ«Краснощековская СОШ №1» работает по программе А. А. Логиновой, А.Я 

Данилюк «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся». Программа включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 3) 

систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов  

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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 



 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — 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 с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается 

измеряется в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

МБОУ«Краснощековская СОШ №1»  для мониторинга УУД использует: 

- учебно–методический комплект  диагностических материалов Беглова Т.В., 

Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. «Школьный старт» (1 класс), Меркулова Т.В., Беглова Т.В., 

Теплицкая А.Г. «Учимся, учиться и действовать» (1-4 класс). 
- Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» (1-4 



 

класс). 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

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

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

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

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов в 

МБОУ«Краснощековская СОШ№1» базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося 

и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

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

Обучающиеся с ЗПР проходят текущую, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию освоения АООП НОО в иных формах. 

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

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом     особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный   шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

5) 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); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров МБОУ«Краснощековская СОШ №1», 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений ПОРТФОЛИО - метод интегральной (накопительной) оценки - 

портфель достижений, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения ученика с ЗПР в 

различных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Состав портфолио: 

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

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 

показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и 

проверочных материалов, как минимум следующие: выборка работ из «Папки письменных работ» 

по русскому языку; дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения 

мини-исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 

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

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

тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

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

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
 
 

Обязательные формы и методы контроля в МБОУ«Краснощековская СОШ №1» 
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

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

творческая работа. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

уровня достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО), проводимая учителем на учебных занятиях в 

соответствии с Рабочей программой учебного предмета, курса и курса внеурочной 



 

деятельности. 
Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов 

являются: 

- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

- диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО; 
-своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися АООП НОО; 

- дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 
выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; 

- стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – ученик». 

К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

В процедуру поурочного контроля следует активно вовлекать обучающихся с целью формирования 

навыка самооценки. 
Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов АООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей 
программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Периодичность текущего контроля успеваемости устанавливается школой 

самостоятельно. С целью контроля за данным процессом, учителем составляется график 

проведения входного и тематического контроля. Результаты текущего     контроля 

успеваемости оцениваются по балльной системе и выставляются в тетради, дневники 

обучающихся и электронный журнал. 

При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, курсам могут 

использоваться устные и письменные формы текущего контроля, которые определяются школой 

самостоятельно. Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель  с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, личных делах, 

тетрадях. 

Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с программами по 

предмету, выполняются в тетрадях для контрольных работ. Результаты контрольных, 

проверочных, тестовых работ выставляются в электронный журнал не позднее двух дней со дня 

их проведения. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, 

могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных результатов 

оценивается посредством: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; - 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 



 

метапредметных и предметных) освоения АООП НОО, проводится учителем и является, в случае 

успешного прохождения, основанием для перевода, обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 
предметных) результатов АООП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ 

учебных предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 
(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти;  

 промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 
педагогом в качественной характеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 
планируемых предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной 
системе оценивания. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе 
до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 
обучающегося. 

Итоговая аттестация (по итогам освоения АООП НОО): контрольная работа, 
комплексные контрольные работы 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности - 
творческий отчет 

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

готовности первоклассников к обучению в лицее и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. 
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 



 

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

оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться 

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

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы. 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»). Особая 

ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования 

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

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

момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью 

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

всем формируемым на данном этапе навыкам. 
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе и 1 

дополнительном классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 
отметку. 

Для оценивания осознанности учащимся с ЗПР особенностей развития его 
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Вопросы для самоанализа могут быть 

следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что… 
Наиболее трудным мне показалось… 

Я думаю, это потому, что…  

Самым интересным было… 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее. Я бы хотел попросить своего 
учителя… 

Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащегося 
строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 
которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

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

учащимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка с ЗПР и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка учащегося с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по всем 



 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов: 

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых       результатов по 
всем       основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся АООП НОО и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения, с учётом рекомендаций школьного ПМП консилиума на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Решение о 

переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 
 



 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП МБОУ 
«Краснощековская СОШ№1» разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 

так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех 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 МБОУ«Краснощековская СОШ №1» состоит в формировании обучающегося с ЗПР 

(вариант 7.2.) как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР  
МБОУ«Краснощековская СОШ №1» содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 



 

образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

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

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

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

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

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

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 



 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом  развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

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

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

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 



 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

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

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 

и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 



 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

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

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,

 искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

 мотивы творческого     самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся 

«Музыка». Этот  предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,

 самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской                                      гражданской идентичности   и 

толерантности  как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 



 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, обеспечивающая: 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение обучающимися всех 



 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций. 

Универсальные учебные действия выполняют в учебной деятельности следующие 

функции: 

1. Регуляция учебной деятельности: 

- принятие и постановка учебных целей и задач, 

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации 
учебных целей и задач, 

- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности  

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 
- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, 

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе, 

- развитие высокой социальной и профессиональной 

мобильности 3. Обеспечение успешности обучения 

- успешности усвоения знаний, умений и 

навыков;  

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной школе: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

Виды УУД Характеристика 

Личностные 

Смыслообразование Установление учащимся значения результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов. 

Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Определение того, «какое значение, смысл имеет для меня учение» 

Нравственно-

этическое оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

Построение системы нравственных ценностей как основания морального 

выбора. 

Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 
морального выбора 

Самопознание 

и самоопределение 

Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе. 

 
Регулятивные 

Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 



 

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

эталона; 

Волевая 
саморегуляция 

- способность : 

- к мобилизации сил и энергии; 

- к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов;  
- к преодолению препятствий; 

-эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; эффективные 
стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные 

Общеучебные Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого высказывания (устно и 

письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; 

критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

условий 

Знаково-

символические действия 

Знаково-символические действия выполняют функции: - отображения 

учебного материала; 

- выделения существенного; 

- отрыва от конкретных ситуативных значений; - формирования 
обобщенных знаний. 
Виды знаково-символических действий:  

- замещение;- кодирование/декодирование; - моделирование 

Логические Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 
признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 
недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации 
объектов. Подведение под понятия, выведение следствий. 

Установление причинно-следственных связей. Построение логической 

цепи рассуждения. Выдвижение гипотез, их обоснование. 

Доказательство. 

Постановкаи 

решение проблем 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

Коммуникативные 

Планирование 
учебного 

сотрудничества 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



 

Постановка 

вопросов и построение 

речевых высказываний 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации 

Лидерство и 

согласование действий с 

партнером 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
 

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

 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам.  

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие.  

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; учет 

возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе 

от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться; 

возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений.Задания для 

формирования познавательных универсальных учебных действий: «найди отличия»; «на что 

похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; составление схем-

опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со 

словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; 

взаимный диктант; заучивание материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный 

опрос на определенную проблему. 
Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: составь 

задание партнеру; отзыв на работу товарища; формулировка вопросов для обратной связи; 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

Для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в МБОУ«Краснощековская 
СОШ №1» используются типовые задачи, которые приводятся в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.; под ред. 

А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 



 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а  именно: переход из  организации, 

осуществляющей        образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в      

высшее учебное      заведение. При  этом,  несмотря  на  огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная  зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

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

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 



 

Выражением личностной готовности к школе является     сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

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

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

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

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 
всей учебной и внеурочной деятельности с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 

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

внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
МБОУ«Краснощековская СОШ №1» обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: 
требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и 



 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. В 
данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных 
предметов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 
коррекционно-развивающей области, которое в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 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. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование 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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

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

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

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  

национальной  культуры  и  основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4 . Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 



 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

анализа. 

Наблюдение над значением слова. 



 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 



 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щувположении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий,-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

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

(пишешь, 

учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 



 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа  над структурой текста: озаглавливание, корректирование  

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  

текстов  по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

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

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематический план  

1 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

Обучение письму  92 

1  Добукварный период  17  

2  Букварный период  67 

3  Послебукварный период  8 

Русский язык  40  

1  Наша речь  2  

2  Текст, предложение, диалог  3  

3  Слова, слова, слова  3 

4  Слова и слог. Ударение.  4 

5  Звуки и буквы .  27 

6  Повторение  1  

Итого:  132 

2 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  Наша речь 2 

2  Текст 3  

3  Повторение 9  

4  Слова, слова, слова... 15  

5  Звуки и буквы 49  

6  Части речи 51  

7  Повторение 8 

Итого  136 

3 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1 Язык и речь.  1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание.  12 

3 Слово в языке и речи.  15 

4 Состав слова.  42 

5 Части речи.  61 

6 Повторение.  5  

Итого  136 

4 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  



 

1 Повторение  9 

2 Предложение  7 

3 Слово в языке и речи  16 

4 Имя существительное  35  

5 Имя прилагательное  26 

6 Местоимения  7  

7 Глагол  29  

8 Повторение  7  

Итого 136 

 

2.2.2 Родной язык.  

 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 

М. : Просвещение, 2020 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общегообразования по русскому родному языку 

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 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 объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;• редактирование письменного 

текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

• использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающими 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, притчи т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение строить 

устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер классах, связанных с 

народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

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.).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, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулусо 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 словарём 

ударений. Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических 

навыков 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Приёмы 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 обращений ты и вы. Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне).Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени — 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 (приобретениеопыта поиска информации о происхождении слов). 

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 имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имён существительных(например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (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, притчи т. п.). 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

Четвёртый 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, сучением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать 

ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

языках других народов. Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска 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 разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее   5  25 25 12 

2.  Язык в действии  5  15 15 6 

3.  Секреты речи и  текста   6  25 25 12 

4.  Резерв учебного времени 1  3 3 4 

  Итого  17 68 68 34 

 

Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124  Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы 

Родной язык.  

Планируемые результаты 



 

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 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 объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 



 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 
употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:  

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 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 между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 



 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени 

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 



 

(например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с  

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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.). 

Тематическое планирование 

1 год обучения  

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее   5  

2.  Язык в действии  5  

3.  Секреты речи и  текста   6  

4.  Резерв учебного времени 1  

  Итого  17 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее   6  

2.  Язык в действии  6  



 

3.  Секреты речи и текста   4  

4. Резерв учебного времени 1 

  Итого  17  

 

2.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть  произведений  художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений  о  нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 



 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты 
1) 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 ее 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 приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую  аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение 

— письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —  характеристика  героев;  умение  

написать  отзыв  на прочитанное произведение); 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

Содержание 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,  

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через  поступки  

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 



 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

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

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно- популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 



 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях  

построения  и выразительных средствах. 

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

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Добукварный период  14  

2  Букварный период  53  

3  Послебукварный период  25  

4  Литературное чтение  40   

Итого  132  

2 класс 

№п\п  Наименования разделов  Всего часов  

1.  Вводный урок.  1  

2.  Самое великое чудо на свете.  4  

3.  Устное народное творчество.  15  

4.  Люблю природу русскую. Осень.  8  

5.  Русские писатели.  14  

6.  О братьях наших меньших.  12  

7.  Из детских журналов.  9  

8.  Люблю природу русскую. Зима.  9  

9.  Писатели- детям.  17  

10.  Я и мои друзья.  10  

11.  Люблю природу русскую. Весна.  9  

12.  И в шутку и всерьёз.  14  

13.  Литература зарубежных стран .  18  

Итого  136  

3 класс  

№п\п  Наименования разделов  Всего часов  

1.  Самое великое чудо на земле  2  

2.  Устное народное творчество  14  

3.  Поэтическая тетрадь 1  11  

4.  Великие русские писатели  26  

5.  Поэтическая тетрадь 2  6  

6.  Литературные сказки  9  

7.  Были-небылицы  10  

8.  Поэтическая тетрадь 1  6  

9.  Люби живое  16  

10.  Поэтическая тетрадь 2  8  



 

11.  Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  12  

12.  По страницам детских журналов  8  

13.  Зарубежная литература  8  

Итого:  136  

4 класс 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1.  Вводный урок  1  

2.  Летописи. Былины. Жития.  11  

3.  Чудесный мир классики  22  

4.  Поэтическая тетрадь  12  

5  Литературные сказки  16  

6.  Делу время – потехе час  9  

7.  Страна детства  8  

8.  Поэтическая тетрадь  5  

9.  Природа и мы  12  

10.  Поэтическая тетрадь  8  

11.  Родина  8  

12.  Страна Фантазия  7  

13.  Зарубежная литература  15  

Повторение изученного материала  2  

Итого:  136  

 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Планируемые результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,  

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста прозаические  произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  



 

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые, 

структурные,  языковые  особенности;  устанавливать связи, отношения, невысказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом Интернете)  по  

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и в не 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 
Распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать  художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности(метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или на  основе  личного 

опыта; 



 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать 

гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Содержание программы 
Круг чтения первый год обучения. 

Атаманов Иван Алексеевич 
Заяц-путешественник Лягушка и Барбос Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 
Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 
Мама Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 
Мы живём на Алтае Лето 

Бывшему воинуи другие 



 

Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния 

Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович 
Сказка про яблоньку Первый снег Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай 

Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

Круг чтения второй год обучения. 

Квин Лев Израилевич 
Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 
Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 
Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 
В бабушкином огороде Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 
Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 
О дворнике, который решил стать… дворником Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 
Алёшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 
Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 
Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

Тематическое планирование 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И.Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»;  В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 



 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; О.В.  Такмакова «Стихи  для мамочки» 1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.  Кан «Покупайте облака» 1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костикхвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого 17 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

1.  М.М. Мокшин  «Библиотека»  1  

2.  М.М. Мокшин  «Осень», «Причуды осени»  1  

3.  О.С. Московка  (Матушкина)  «Волшебная книга»  1  

4.  Л.С. Мерзликин «Драчуны»  1  

5.  В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»  1  

6.  В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов  «Будущий форвард»  1  

7.  В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»  1  

8.  В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения  

1  

9.  В.С. Сидоров  «Димка-буксир»  1  

10.  М.М. Мокшин  «Метелица»,  «Птичья  столовая», «Снежное 

царство»  

1  

11.  В.Б. Свинцов  «Усыновление»  (отрывок из повести  «Мой друг Сенька»)  1  

12.  В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька»)  1  

13.  В.Б. Свинцов  «Цветок шиповника», «Ласточка»  1  

14.  Е.М. Ожич  (Клишина) «Ради любви к искусству»  1  

15.  Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»  1  

16.  Л.И. Квин  «Трусишка»  1  

17.  М.И. Юдалевич  «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»  1  

  Итого  17  

 

2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В результате освоения предметного содержания предлагаемой рабочей программы 

«Иностранный язык (немецкий)» в 3-4 классах обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные 

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

необходимые для достижения основной цели современного образования и введения обучающихся 

с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать:  



 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с ЗПР  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

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

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

ценностям.  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы обучающимися с ЗПР  

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  



 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Чтение.  Работа с текстом (метапредметные результаты) В результате изучения всех без 

исключения учебных предметов на при получении начального общего образования ученики 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся с ЗПР научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы.  

У обучающихся с ЗПР будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся с 

ЗПР смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 

ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 –определять тему и главную мысль текста;  

–делить тексты на смысловые части; 

–вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; –сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака;  

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

выразительные средства текста;  

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое –

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

–пересказывать текст подробно и сжато;  

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 –сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 –составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

–оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

–сопоставлять различные точки зрения;  

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

Формирование ИКТ компетентности обучающихся с ЗПР (метапредметные 

результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  



 

Обучающиеся с ЗПР приобретут опыт работы с элементарными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  

Обучающиеся с ЗПР познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Обработка и поиск информации Обучающиеся с ЗПР научатся:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 – собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений Обучающийся с ЗПР научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 



 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 – пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, закономерность, феномен, анализ является овладение обучающимися с ЗПР основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся с ЗПР овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа "потребного будущего".  

При изучении учебных предметов обучающиеся с ЗПР усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, схем, рисунков); -заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, тексты.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

Предметные результаты В результате изучения предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

обучающиеся с ЗПР получат возможность:  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

 В говорении:  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;  кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж;  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы).  

В аудировании:  понимать на слух: - речь учителя по ведению урока; - связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова;  

- выказывания одноклассников; - небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи;  

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

  понимать основную информацию услышанного;  

 вербально или невербально реагировать на услышанное;  

В чтении научится читать:  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением;  написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения;  

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 



 

побудительные, восклицательные);  

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

В письме: - правильно списывать; - выполнять лексико-грамматические упражнения с 

опорой на грамматические таблицы, - делать записи (выписки из текста); - делать подписи к 

рисункам; - отвечать письменно на вопросы; - писать открытки - поздравления с праздником 

(объём 15 слов) с опорой на образец; - писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

20 слов) с опорой на образец; - писать русские имена и фамилии на иностранном языке; - 

заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; -писать 

короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 20 

слов).  

В результате изучения немецкого языка по окончании 3 класса учащиеся должны:  

 Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения.  

Овладеть алфавитом.  

 Научиться, относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы.  

 Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 70 -100 за первый год обучения.  

 Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения 

исходных коммуникативных задач. 

  Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом.  

 Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с немецкого 

языка на русский слов, отдельных предложений.  

В говорении: Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи и частично 

письма: - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения 

о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; - соблюдать речевой этикет 

при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; - соблюдать речевой этикет при написании 

письма; - вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», и некоторых других; - уметь рассказывать о себе.  

В чтении: Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным 

пониманием читаемого (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся):  

-зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; - догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту; - определять значение незнакомого слова по данному в 

учебнике переводу. 

 В аудировании: Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области 

аудирования: - понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; - 

распознавать и понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; - 

распознавать на слух и понимать монологическое высказывание соученика, построенное на 

знакомом материале;  

 Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например, о 

порядке слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его употреблении, об 

особенностях спряжения и т.п., и опираться на них, оформляя свою речь.  

 Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, имена людей и 

животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. В письме: - правильно списывать 

слова и предложения; - делать записи (выписки из текста); В результате изучения немецкого языка 

по окончании 3 класса учащиеся должны:  

 Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 120 - 180 за первый и второй год 

обучения. знать/понимать: - алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; - 

основные правила чтения и орфографии немецкого языка; - особенности интонации основных 

типов предложений; - название страны изучаемого языка и её столицы; - имена наиболее 

известных персонажей детских литературных произведений страны изучаемого языка; - наизусть 



 

рифмованные произведения немецкого фольклора;  

уметь: - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; - участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); - расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на его вопросы; - кратко 

рассказывать о себе, своей семье; - составлять небольшие описания предмета с опорой на 

ключевые слова; - читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

чтения; - читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,3 с), 

доступных по содержанию и языковому материалу, - пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём; - в соответствии с решаемой задачей; - писать краткое поздравление (с 

днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

 В результате изучения немецкого языка по окончании 4 класса учащиеся должны:  
Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 200 - 250 за годы обучения в начальной 

школе.  В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится: -вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос, диалог побуждение, диалог-обмен мнениями; - кратко описывать и 

характеризовать предмет, картинку, персонаж; - рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, 

родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться: - воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; - кратко передавать 

содержание прочитанного/услышанного текста; - выражать отношение к прочитанному или 

услышанному. В аудировании выпускник научится: - понимать на слух: - речь учителя по ведению 

урока; - связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; - выказывания одноклассников; - небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; - содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); - понимать основную информацию услышанного; - извлекать конкретную 

информацию из услышанного; - понимать детали текста; - вербально или невербально реагировать 

на услышанное. Выпускник получит возможность научиться: - понимать на слух разные типы 

текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) с опорой на текст.  

В чтении выпускник научится читать: - с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; - написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; - с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; - основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: - читать небольшие тексты с 

разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, общее понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; -определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности;  

Выпускник получит возможность научиться: - читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; -понимать внутреннюю организацию текста и определять: - главную 

идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; - хронологический/логический 

порядок; - читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: - делать выводы из 

прочитанного; - соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится: - правильно списывать; - выполнять лексико-

грамматические упражнения; - делать записи (выписки из текста); - делать подписи к рисункам; - 

отвечать письменно на вопросы; -писать открытки - поздравления с праздником (объём 10-15 

слов); -писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 20слов) с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться: - писать русские имена и фамилии на 

иностранном языке; -заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения 



 

о себе; - в личных письмах запрашивать интересующую информацию; - писать короткие 

сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на лан/ключевые слова (объём 20 слов); 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 3-4 КЛАССА С ЗПР  

 

УМК под редакцией И.Л. Бим Л. И., Рыжовой и Л.В. Садомовой.  

№ Тема, раздел Кол-во  

часов 

 3 класс  

1 Давайте познакомимся! Как поздороваться и представиться по-немецки? 5 

2 Как при знакомстве представить других? Представление других при знакомстве, 

уточнение, переспрос. 
5 

3 Как выяснить, кто это? Диалоги в ситуации «Знакомство» с использованием 

вопроса Wer ist das? 

5 

4 Спросим кто откуда. Диалог –расспрос. 5 

5 Что  мы можем сообщить о себе? Краткое сообщение о себе. 5 

6 И так, кто придет на «Праздник алфавита» Как сказать, кто какой? (Использование 

прилагательных) 
5 

 Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они? Персонажи детских 

сказок (барон Мюнхаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка). Знакомство 

с формой написания писем на немецком языке. 

6 

7 Чьи это фотографии? О чем они рассказывают? Рассказ школьников о своих семьях 

по фотографиям. Оформления письма или открытки зарубежному сверстнику. 
6 

8 Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? Мир профессий, разнообразие 

человеческих интересов. Нормы ведения разговора по телефону, принятыми в 

Германии. 

6 

9 А что мы еще не сделали? Знакомство со сказкой братьев Гримм «Золотой гусь». 

Подведение итогов работы по подготовке и проведению праздника. 
6 

10 Покажи на нашем празднике сценки из сказки. Или это слишком трудно? 

Знакомство с новой страноведческой информацией через сказку «Золотой гусь» 

братьев Гримм. 

6 

11 Добро пожаловать на наш праздник!  Обсуждение программы праздника. 

Инсценировка сказки. 
4 

 ИТОГО 64 

 

 4 класс  

1 Курс повторения «Здравствуй, 4 класс! Мои летние каникулы»  

Давай знакомиться! 

«Я и моя семья». 

Друзья, мы снова вместе!  

Лето. Прекраснейшее время. Не правда ли?  

Наши летние фотографии. Какие они?  

Что любит делать семья Свена летом?  

Мы играем и поём.  

Мы играем и поём.  

 «Мои занятия летом»  

Обучение диалогической речи по теме «Лето» 

Обобщающее повторение по теме 

11 

2 Сабина охотно идёт в школу. 

Наши друзья снова идут в школу.  
10 



 

Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе?  

Первый день Марии в школе. 

Какой сегодня день недели?  

Что мы делаем по субботам и воскресеньям?  

А что делает наш храбрый портняжка?  

Мы играем и поём 

Контрольный тест за первую четверть  

Чтение доставляет удовольствие 

3 Осень. Какая сейчас погода  

 Прогулка в парк. Как там осенью?  

А что теперь делают Сабина и Свен  

Как замечательно осенью у бабушки в деревне.  

 Осенью всё спелое.  

А чем питаются дикие животные? 

Свен и Сабина говорят о своих любимых животных  

 Мы играем и поем  

Контрольный тест за вторую четверть  

Чтение доставляет удовольствие 

10 

4 А что приносит нам зима  

Какая погода зимой? 

Рождество – самый лучший праздник  

Мы играем и поём и готовимся к новогоднему празднику 

Написание новогодних и рождественских открыток.  

Подготовка проекта «Рождественская открытка»  

Кто умеет отгадывать загадки о животных?  

Что видит храбрый портняжка в парке?  

 Почему дети радуются зиме? 

Обобщающее повторение по теме 

10 

5 В школе мы очень заняты  

Что охотнее всего делают Сабина и Свен в школе?  

Наши немецкие друзья вчера много рисовали.  

Что могут делать ученики в игровой комнате?  

Карнавал в школе. Дети должны хорошо подготовиться  

На уроке немецкого языка у нас много дел  

Мы играем и поем  

Контрольный тест за третью четверть  

Чтение доставляет удовольствие 

9 

6 Пришла весна. И также прекрасные праздники  

Весна. Какая сейчас погода? 

Весна, весна, я тебя люблю!  

Мы поздравляем наших мам с Женским днём  

Семья Мюллер празднует пасху.  

Скоро весенние каникулы  

Мы играем и поём  

Мы играем и поём  

Чтение доставляет удовольствие 

9 

7 День рождения! Это также прекрасный праздник?  

О чем говорят Сабина и ее мама? 

Сабина пишет приглашения на день рождения  

Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения?  

9 



 

Подготовка ко дню рождения  

А какие приготовления у Сабины дома?  

Сабина празднует день рождения 

 Мы играем и поём.  

Итоговый контрольный тест  

 итого 68 

Предметная линия учебников/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова/  

 

2.2.6. МАТЕМАТИКА  

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Личностные результаты: 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

• 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. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

• Использование приобретенных 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 счета, 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 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и 

упорядочение значений величины. 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 арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результатов, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения вида a+-28, 8*b, c :2, а 

также вида a+b, a – b, a*b, c: d (d=0); вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

например, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1*а=а, 0*с = 0 и др.). изменение результатов 

действий при изменении одного из компонентов. Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, 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 величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Окружность 

(круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника,  в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое ( с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). 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 т.д.по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок   и слов 

(верно/ неверно, что …; если …, то …; все; каждый и др.). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления  

8  

2  Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  28  

3  Сложение и вычитание.  56  

4.  Числа от 1 до 20. Нумерация.  12  

5.  Табличное сложение и вычитание.  21  



 

6  Итоговое повторение  7  

Итого  132  

2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Нумерация  16  

2  Сложение и вычитание  71  

3  Умножение и деление.  17  

4  Умножение и деление. Табличное умножение и деление  21  

5  Итоговое повторение. Проверка знаний  11  

Итого  136 

3 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1.  Сложение и вычитание  8  

2.  Табличное умножение и деление  56  

3.  Внетабличное умножение и деление  28  

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация  12  

5.  Сложение и вычитание  11  

6.  Умножение и деление  15  

7.  Итоговое повторение  6 

Итого  136 

4 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1.  Числа от 1 до 1000. Повторение  12  

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация.  10  

3.  Величины  14  

4.  Сложение и вычитание  11  

5.  Умножение и деление  79  

6.  Итоговое повторение  8  

7.  Контроль и учет знаний  2 

Итого  136  

 

2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Результаты изучения курса  

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; 



 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

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

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

ценностям.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) 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;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  



 

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

мире.  

Содержание  

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных 

явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины 

возникновения радуги. Связи в окружающем мире: 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 предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение 

человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с 

помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин 

и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

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. 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, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 



 

растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Всемирное 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 его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение 

человека. 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 её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 

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 учёба, 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, её 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. 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) Роль 

компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на 

карте, государственная граница России. Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Родной край — частица России. Родной город 

(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. История — наука о прошлом 

людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, 

история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при 

использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 



 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного 

телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1  Вводный урок  1  

2  Что и кто?  20  

3  Как откуда и куда?  12  

4  Где и когда?  11  

5  Почему и зачем?  22  

Итого  66  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. Простейшие правила гигиены. 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов(глав) и тем уроков Количество 

часов 

1  Где мы живем?  4  

2  Природа  20  

3  Жизнь города и села  10  

4  Здоровье и безопасность  9  

5  Общение  7  

6  Путешествия  18 

Итого  68 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Отработка правил перехода улицы. Отработка основных правил этикета. определение сторон 

горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты.  

3 класс 

№ п/п Наименование разделов(глав) и тем уроков Количество 

часов 

1  Как устроен мир?  6  

2  Эта удивительная природа  18  

3  Мы и наше здоровье  10  

4  Наша безопасность  7  

5  Чему учит экономика  12  

6  Путешествия по городам и странам  13  

Итого  68  

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с 

помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание при родных объектов 

с помощью атласа-определителя. знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 



 

различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. знакомство с 

устройством и работой бытового фильтра для воды. рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. поиск и показ на 

карте изучаемых географических объектов. 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов(глав) и тем уроков Количество 

часов 

1  Земля и человечество  9  

2  Природа России  10  

3  Родной край-часть большой страны  15  

4  Страницы Всемирной истории  5  

5  Страницы истории России  20  

6  Современная Россия  7+2  

Итого  68+2  

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами; поиск и показ 

на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на 

карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни; знакомство с 

картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края; поиск и показ 

изучаемых объектов на исторических картах 

 

2.2.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 

Основы религиозных культур и светской этики. А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко, 4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

 первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности  и  повседневной  

жизни; 

 второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного  общественного  

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности,  развитие  чувства  гордости  

за  свою  Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 



 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки  на   основе   

представлений   о   нравственных   нормах и  общечеловеческих  ценностях,  социальной  

справедливости  свободе; 

развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  

и  сопереживания; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных  состояний  и  рефлексии; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться  о  конструктивном  решении  спорных  вопросов; 

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

формирование  бережного    отношения    к   материальным и  духовным  ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью  понимания  и  сохранения  целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки  и  учёта характера  ошибок,  понимать причины успеха/неуспеха  

учебной  деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных  и  познавательных  

задач; 

совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения  учебных  заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний  в  соответствии  с  задачами  коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации,  установления  аналогий и  причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям; 

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь  свою  собственную, 

умений  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою точку  зрения  и  оценку  событий; 

совершенствование   организационных   умений   в   области коллективной  деятельности,  

умения  определять  общую  цель  и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное  поведение  и  поведение  

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культур- ной традиции многонационального народа России; 

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и много конфессионального народа России; 

освоение  основополагающих  понятий  учебного  модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 



 

формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами религиозной культуры; формирование   личностной   и   гражданской   позиции   по   

отношению к  различным  явлениям  действительности; 

знакомство  с  описанием  содержания  священных  книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями 

основных религиозных праздников; 

осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

формирование умения проводить параллели между раз- личными религиозными культурами 

на основе понимания общечеловеческих  духовных  и  этических  ценностей; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать    жизненные    ситуации,    нравственные    проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование  личностной  и  гражданской  

позиции  по  отношению  к  различным явлениям действительности. 

Содержание курса 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия   —   наша   Родина.   Культура   и   религия.   Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный  канон  Трипитака.  Буддийская  картина  

мира.  Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного 

совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Право- славное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило 

этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло 

на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама.  Пророк  Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. 

Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в 

Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и 

взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции 

гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники 

мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и 

Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от 

Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 



 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский 

мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история 

и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных  культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 

России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина  А.  И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные 

и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение 

души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди 

людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не  глухи.  Жизнь  священна.  Человек  рождён для добра. Милосердие — 

закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить 

среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники 

преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 

приставкой  «со»  —  вместе.  С  чего  начинается  Родина… В тебе взрослеет патриот и 

гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к себе. 

Тематическое планирование 

Основы буддийской культуры 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина  1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию  

1 

3 Будда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака  2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло  1 

7 Принцип ненасилия 1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители 1 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 



 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23  Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные  заповеди буддизма, православия, 

ислама, иудаизма 

1 

29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, 

светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике. 

1 

Основы православной культуры 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религии 1 

3 Человек и бог в православии 1 

4 Православная молитва  1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 2 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные направления заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 1 



 

светские семьи 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

Основы исламской культуры 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра 1 

5 Коран и Сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные писания, в Судный день, в 

предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых и друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 

образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

16 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

Основы иудейской культуры 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3 Тора - главная книга иудаизма. Сущность Торы. "Золотое 

правило Гилеля" 

1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма  1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосифа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре  2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и ее устройство 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции Субботний ритуал 1 

13 Молитва и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1  

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 



 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

21 Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийский, иудейские, 

светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе ,буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

Основы мировых религиозных культур 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяние и воздаяния 2 

7 Человек в религиозных традициях мира  1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность, труд  1 

19  Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма , иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

22 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

Основы светской этики 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки 2 



 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

"Праздничного проекта" 

2 

15 Род и семья - исток нравственных отношений истории 

человечества 

1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинение 1 

19 Честь и достоинство 1 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы  1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этик 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

Основы светской этики (Шемшурина  А.И.) 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Этика общения 4 

2 Этикет 4 

3 Этика человеческих отношений 4 

4 Этика отношений в коллективе 4 

5 Простые нравственные истины 4 

6 Душа обязана трудиться 4 

7 Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

8 Судьба и Родина едины 4 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс : рабочая программа / авт-сост. Т. Д. 

Шапошникова, К. В. Савченко.  

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Требования к личностным результатам  

 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  мотивов  учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения 

и поведения окружающих. 

Требования к предметным результатам:  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной  традиции  многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных  отношений  в  семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно- культурной традиции как духовной основе многонационального, 

много конфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля. 

Методические основы УМК «Основы религиозных культур и светской этики». В основу 

построения УМК заложен ряд методических принципов, реализация которых является условием 

выполнения требований к личностно-значимым результатам освоения курса, развитию 

компетентностной сферы личности (таких ключевых компетенций, как коммуникативная, 



 

информационная, ценностно-смысловая, социального взаимодействия и др.): 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъект-

субъектное построение учебного процесса, взаимодополнение фактов, точек зрения, а также 

создание личностно-значимой учебной ситуации. Личностно-значимая учебная ситуация 

возникает в случае предоставления ученику права выбора содержания и форм своей учебной 

деятельности, т. е. возможности выстраивать собственную коммуникацию с изучаемым 

материалом, формировать и формулировать самостоятельные  суждения  и  аргументированные  

мнения, добывать информацию и интерпретировать факты, 

 применять собственные способы умственной деятельности, оценивать результаты 

своего интеллектуального труда, рефлексировать; 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность (изучаемое актуально для нравственной, интеллектуальной и 

духовной сферы учеников); 

 опора на самостоятельность мышления учащихся, которое, в свою очередь, 

развивается не стихийно, а является результатом сознательной интеллектуальной деятельности по 

освоению содержания предмета и адекватных способов деятельности; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.  

Деятельностный характер освоения знаний и умений предполагает построение субъект-

субъектных отношений в ситуации обучения, а также создание коммуникативно активной 

образовательной среды, которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития 

личности; 

 соблюдение баланса между теоретическим мате- риалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание курса 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Урок 1. Россия — наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

построение схемы родословного древа. 

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. 

Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для 

России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные  практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, 

философия, нравственный закон, традиции. 

Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Внеурочная работа: посещение археологического   музея или археологической экспозиции в 

краеведческом музее. 



 

Основы светской этики 

Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 

Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные 

особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя 

человечества. 

Вариативное содержание: философские рассказы  для детей. 

Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные вопросы человечества, 

учителя человечества. 

Межмодульные связи: вечные вопросы человечества. 

Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие 

качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. 

Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. 

Основные понятия: этика, добродетель. 

Словарная работа: добродетель, оратор, ораторское искусство. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

Аристотель и Цицерон. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Урок 5. Что такое добродетель 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек». 

Вариативное содержание: добродетельная жизнь. 

Основные понятия: добродетель, порок. 

Словарная работа: порок. 

Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях 

Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей 

через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная 

добродетель в совместной жизни людей. 

Вариативное содержание: Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного 

интереса в жертву во имя общественного блага. 

Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 

Словарная работа: совершенство, идеал. 

Урок 7. Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об 

отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и 

верность. Честность и справедливость. Высказывания мыслителей и философов о честности. 

Честность по отношению к другим и к самому себе. 

Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. Фрагмент из 

повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 

Словарная работа: Параолимпийские игры. 

Урок 8. Терпение и терпимость 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. 

Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Вариативное содержание: тактичность. Тактичные и бестактные поступки. 

Основные понятия: терпение, терпимость, тактичность. 

Словарная работа: терпение. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом 

Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. 



 

Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 

Вариативное содержание: афинская демократия. 

Основные понятия: достойная жизнь, гражданин, демократия, убеждения. 

Словарная работа: убеждения. 

Урок 10. Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа 

убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 

Основное понятие: цель жизни. 

Межмодульные связи: притчи. 

Словарная работа: сверхличный. 

Урок 11. Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его 

влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений 

человека. 

Вариативное содержание: усилия души и разума  при совершении нравственного выбора. 

Основное понятие: нравственный выбор. 

Словарная работа: человечность, «быть человеком». 

Урок 12. Совесть. Долг 

Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и 

совесть. 

Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». 

Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 

Основные понятия: совесть, стыд, долг. 

Словарная работа: долг. 

Урок 13. Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об 

ответственности.   Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. 

Ответственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. 

Вариативное содержание: Эзоп. Басни Эзопа. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Основное понятие: ответственность. 

Словарная работа: ответственность, басня. 

Урок 14. Этика о воспитании самого себя 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. 

Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях 

самосовершенствования. Самовоспитание. 

Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

Основное понятие: самосовершенствование. 

Межмодульные связи: самосовершенствование и самовоспитание. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Урок 15. Справедливость Основное содержание: Моцзы и его политические 

и философские взгляды. Моцзы о законах человеческого общежития. 

Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Моцзы о правильном устройстве 

общества. Учение Моцзы о всеобщей любви. 

Вариативное содержание: учение о всеобщей любви. 

Основные понятия: справедливость, всеобщая любовь. 

Словарная работа: справедливость. 

Урок 16. Государство, основанное на справедливости 

Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение 

государства с семьей. Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. 



 

«Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. 

Философская школа Конфуция. 

Вариативное содержание: биография Конфуция. 

Основные понятия: самообразование, идеальный 

правитель, ли, благородство, дао. 

Словарная работа: благородство, благородный человек, самообразование. 

Урок 17. Современное государство. Государственные праздники 

Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и 

обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные законы 

совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День 

народного единства. История праздника. 

Вариативное содержание: государственные праздники. 

Основные понятия: государство, Конституция, гражданин, закон, светская этика, 

государственные праздники. 

Межмодульные связи: патриотизм. 

Словарная работа: государство, государственные праздники, патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, 

посвященные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященных 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей 

Основное содержание: нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл 

и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, заповеди, иудаизм, Тора. 

Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Иудаизм. 

Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 

Урок 19. Заповеди любви 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим 

людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная 

ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга 

христианства. 

Вариативное содержание: Иисус Христос. Библия. 

Основные понятия: христианство, любовь, Библия. 

Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Христианство. 

Словарная работа: христианство. 

Урок 20. Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В. С.Шишкова «Шерстяное тепло». 

Любовьв семье. Китайская притча «Ладная семья». 

Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 

Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

Словарная работа: любовь. 

Урок 21. Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 

Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. 

Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». 

Основное понятие: прощение. 

Словарная работа: грех. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе 

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 



 

Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 

Основные понятия: дружба, пифагорейцы. 

Словарная работа: дружба. 

Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской 

этике. Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. 

Традиции  добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 

Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах и светской этике. 

Вариативное содержание: пророк Мухаммад и хадисы. Коран — священная книга ислама. 

Будда и буддизм. 

Основные понятия: взаимоотношения, ислам, Коран, буддизм. 

Межмодульные связи: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской 

этике. Ислам. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской 

этике. Буддизм. 

Словарная работа: взаимоотношения. 

Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях 

положительных и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. 

Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Вариативное содержание: чистота и красота речи 

в традиционной системе ценностей российской культуры. В. А. Солоухин «Слово о словах». 

Основные понятия: речь, мысли, поступки. 

Словарная работа: красноречие. 

Урок 25. Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев 

«Нищий». Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и 

милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской 

этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные 

организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Основные понятия: милосердие, благотворительность. 

Межмодульные связи: традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах.Словарная работа: милосердие, благотворительность. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: российские благотворительные 

организации и их деятельность. 

Урок 26. «Золотое правило нравственности» 

Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 

нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в 

различных философских и религиозных учениях. 

В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте» 

Вариативное содержание: В. А. Сухомлинский. 

Основное понятие: «золотое правило нравственности». 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и религиозных 

культурах. 

Словарная работа: золотое правило нравственности. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: «золотое правило нравственности» в 

современном мире. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Урок 27. Нравственные законы в современном мире 



 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. 

Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. 

Основные понятия: милосердие, бескорыстие. 

Словарная работа: бескорыстие. 

Урок 28. Проявление человеколюбия. Жизнь Альберта Швейцера 

Основное содержание: жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и 

юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на 

деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой 

жизни и силе поступка. 

Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного 

оружия. 

Основное понятие: человеколюбие. 

Словарная работа: человеколюбие. 

Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого 

Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и 

педагог. Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. 

Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. 

Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преображения 

окружающего мира. Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

Вариативное содержание: «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. Н. 

Толстого для детей. 

Основные понятия: этическое учение Л. Н. Толстого, душа, любовь. 

Словарная работа: самовоспитание. 

Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 

Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов 

на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. 

Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 

Основные понятия: добро и зло. 

Основы мировых религиозных культур 

Урок 3 (раздел 1). Не совсем обычный урок. 

Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира» 

Основное содержание: религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 

Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров 

мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и 

просвещения в деле достижения взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров 

мировых и традиционных религий к мировому сообществу. 

Основные понятия: съезд лидеров мировых и традиционных религий, диалог,    

взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы 

религиозных культур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 

Урок 4. Древние верования и религиозные культы 

Основное содержание: изучение культуры прошлого научными методами. Археология и 

археологические находки. Мифология и литературные источники. Древние религиозные культы. 

Культ богини-матери. Культы почитания природы. Фетиши и предметы религиозного культа. 

Обряды и ритуалы. Обряд инициации. Религиозные практики. Шаманство. 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. Древние божества и 



 

персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», «Испытание 

сном». 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство. 

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея, археологической экспозиции в 

краеведческом музее, экспозиции, посвященной языческим культам. 

Урок 5. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии 

Основное содержание: географические и природные особенности Австралии. Быт 

австралийских аборигенов. Представления о мире и человеке у австралийских аборигенов. 

Легенда о бумеранге. Вариативное содержание: бумеранг и его символический смысл. 

Основные понятия: аборигены, картина мира. 

Словарная работа: аборигены. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и природа 

Австралии. 

Урок 6. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки 

Основное содержание: географические и природные особенности Северной и Южной   

Америки. Коренное население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. 

Легенда о Солнце. 

Вариативное содержание: календарь ацтеков и «Камень Солнца». 

Основные понятия: майя, ацтеки, инки, цивилизация. 

Словарная работа: цивилизация. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

культура древних цивилизаций Северной и Южной Америки. 

Урок 7. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии 

Основное содержание: географические и природные особенности Японии. Традиции и 

современность. Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особенности культа и 

синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая 

первой увидела солнце. 

Вариативное содержание: изображение божеств в японской традиции. Кукла дарума. 

Основное понятие: синтоизм. 

Словарная работа: экзотика, экзотичный. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: куклы в традиционной культуре 

Японии. 

Урок 8. Саша рассказывает о верованиях древних славян 

Основное содержание: культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: 

деревья, вода солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и водяной. 

Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

Вариативное содержание: божества славянской мифологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: славяне, капище, идолы. 

Словарная работа: соотечественник, идол. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: верования древних славян в русском 

фольклоре. 

Внеурочная работа: посещение краеведческих музеев. 

Раздел 3. Иудаизм 

Урок 9. Представления о Боге в иудаизме 

Основное содержание: иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и 

изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть видим. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии. 

Словарная работа: иудаизм, евреи. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Государство Израиль: географические 

и природные особенности, культурные и исторические достопримечательности. 



 

Урок 10. Мир и человек в иудаизме 

Основное содержание: представления о сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. 

Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение поступков 

и отношение к труду в иудаизме. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Значение 

семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и родителей в традиционной еврейской 

семье. Обязанности членов семьи. 

Вариативное содержание: отношение к богатству и бедности в иудейской традиции. 

Основные понятия: Шаббат, Тора, душа. 

Межмодульные связи: религиозные представления о происхождении мира и человека. 

Словарная работа: свобода воли. 

Урок 11. Тора и заповеди 

Основное содержание: Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его 

содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования Торы 

еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную. Пророк Моисей. 

Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл 

десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительст- 

во и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. 

Вариативное содержание: путь евреев в Землю обетованную, чудо с манной небесной. 

Основные понятия: Тора, Пятикнижие, Земля обетованная, пророк, заповеди, Завет. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах; заповеди. 

Словарная работа: пророк. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

пророк Моисей. 

Урок 12. О чем говорит иудейский Закон 

Основное содержание: правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл 

заповеди о любви к ближнему. Вера в приход Мессии и Царство справедливости. 

Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. Изучение Торы и отношение 

к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашрута. Отношение к природе и живым 

существам в иудаизме. 

Вариативное содержание: правила благотворительности в иудаизме. 

Основные понятия: мессия, цдака, кашрут. 

Межмодульные связи: «золотое правило» Гилеля. 

Словарная работа: благотворительность. 

Урок 13. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 

Основное содержание: обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-

мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. 

Значение синагоги в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и 

внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. 

Раввины и их роль в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: особенности облачения для совершения молитвы в иудейской 

традиции. Иудейские притчи. 

Основные поняия: бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: обряды, ритуалы, священные сооружения. 

Словарная работа: совершеннолетие, община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные иудейские праздники. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Раздел 4. Христианство 

Урок 14. Представление о Боге и мире в христианстве 

Основное содержание: христианство и его распространение в мире. 

Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Представления о Боге в христианстве. Библия.  Представления о сотворении мира и 

человека в христианстве. Христианские представления о душе. Ответственность человека за себя и 

окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно христианской традиции. 

Вариативное содержание: история возникновения и время возникновения христианства. 

Основные понятия: христианство, Библия. 



 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных 

религиозных культурах. 

Словарная работа: мироздание. 

Урок 15. Представление о человеке в христианстве 

Основное содержание: первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. 

Иисус Христос — Спаситель. Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и 

ближнему. Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской 

религии. Христианская идея самосовершенствования. Притча о следах на песке. 

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая. 

Основные понятия: спасение, любовь. 

Межмодульные связи: заповеди, представление о грехе в различных религиозных культурах, 

любовь как основа жизни и духовного самосовершенствования. 

Словарная работа: грех, заповеди, доблесть, патриотизм. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Урок 16. Библия — священная книга христиан 

Основное содержание: книги Библии. Переводы 

Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славянской 

письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. 

Принятие христианства на Руси. Распространение православия. 

Вариативное содержание: евангелисты и апостолы. 

Основные понятия: Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. 

Словарная работа: Библия. 

Урок 17. Православие 

Основное содержание: православная церковь. Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. Православное богослужение. 

Православные молитвы. Правила молитвы в храме. Православные священно- и 

церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. Православные праздники: 

Рождество Христово, Пасха. 

Вариативное содержание: язык православного богослужения. 

Основные понятия: православие, церковь, священнослужители, церковнослужители, икона. 

Межмодульные связи: православие. 

Словарная работа: патриарх, священнослужители, церковнослужители. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные 

праздники. 

Урок 18. Католицизм 

Основное содержание: Государство Ватикан и папа римский. Католические священно- и 

церковнослужители. Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном искусстве. 

Католическое искусство. Особенности католического богослужения. Архитектура католических 

соборов, внешний вид и внутреннее убранство. 

Вариативное содержание: орган и органная музыка в католическом богослужении. 

Основные понятия: католицизм, Ватикан. 

Словарная работа: католицизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Государство Ватикан. 

Урок 19. Протестантизм 

Основное содержание: происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестанизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских пасторов. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, 

основные различия между ними. Распространение протестантизма в мире. 

Вариативное содержание: протестантские благотворительные организации и их 

деятельность. 

Основные понятия: протестантизм, миссионерство, 

баптизм, лютеранство, адвентизм. 

Словарная работа: протестантизм, проповедник, миссионер. 

Внеурочная деятельность: посещение православного храма, костела или протестантского 



 

дома молитвы (на выбор). 

Раздел 5. Ислам 

Урок 20. Представление о Боге и мире в исламе 

Основное содержание: ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Представления 

о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о создании Вселенной, жизни и людей. Права 

и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. Утверждение о равенстве 

всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в исламе. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Коран. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных религиозных 

культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны. 

Урок 21. Пророк Мухаммад 

Основное содержание: первые люди Адам и Хава. 

Пророки в исламе. Пророк Мухаммад — «печать пророков». 

История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди пророка Мухаммада. Защита 

Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное толкование понятия «джихад». 

Вариативное содержание: труд в системе ценностей ислама. 

Основные понятия: пророк, джихад. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

Великая Отечественная война в истории России. 

Урок 22. Коран и Сунна 

Основное содержание: Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о жизни 

пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. Значение учения и 

знаний в системе ценностей ислама. Великие исламские 

ученые. Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в 

исламе. 

Вариативное содержание: исламская медицина. 

Основные понятия: Коран, Сунна. 

Словарная работа: гостеприимство. 

Урок 23. Столпы ислама. Праздники ислама 

Основное содержание: пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. 

Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, 

его значение в жизни мусульманской общины. Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. 

Праздник Курбан-байрам. 

Вариативное содержание: совместная молитва мусульман в мечети. 

Основные понятия: шахада, намаз, Рамадан, Ураза- байрам, закят, хадж, Курбан-байрам. 

Словарная работа: милостыня. 

Урок 24. Священные города и сооружения ислама 

Основное содержание: Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его 

происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть Пророка, 

могила пророка Мухаммада. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид и внутреннее 

убранство. Символы ислама. Правила поведения в мечети. 

Вариативное содержание: каллиграфия в художественной культуре ислама. Исламские 

притчи. 

Основные понятия: Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Словарная работа: каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ислама на 

территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 

Раздел 6. Буддизм 

Урок 25. Жизнь Будды 

Основное содержание: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность 



 

Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе срединного 

пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. Проповеди Будды, 

первые слушатели Будды. 

Вариативное содержание: последователи и ученики 

Будды. Первые буддийские монастыри и университеты. 

Основные понятия: буддизм, срединный путь, просветление. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь. 

Урок 26. Учение Будды 

Основное содержание: четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь 

избавления от страданий. Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и 

слова. Условия накопления положительной кармы. Нирвана Джатаки — истории о перерождениях 

Будды. Представления о сансаре. Принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и 

доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 

Вариативное содержание: восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. 

Основные понятия: четыре благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три 

драгоценности буддизма. 

Словарная работа: благородные истины, символ. 

Урок 27. Духовные наставники и священные сооружения буддизма 

Основное содержание: распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и 

повседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и 

внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Священные 

буддийские сооружения на территории России. 

Вариативное содержание: ступы. 

Основные понятия: лама, Потала, бодхисаттва. 

Словарная работа: далай-лама, дацан, Сандаловый Будда. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и жизнь 

буддийских мона- хов. Традиционные буддийские праздники. 

Урок 28. Священные тексты буддизма 

Основное содержание: Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. 

Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим 

путем». Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического 

применения знаний. Притча об ученике и медвежьей шкуре. 

Вариативное содержание: Дхаммапада и Гирлянда джатак. Буддийские притчи. 

Основные понятия: Трипитака 

Словарная работа: санскрит. 

Внеурочная работа: посещение буддийского храма. 

Раздел 7. Подведение итогов 

Урок 29. «Золотое правило нравственности» 

Основное содержание: общие гуманистические основы религиозных культур. 

Общечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях 

самосовершенствования человека. «Золотое правило нравственности» в различных 

религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в современном мире. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основные понятия: общечеловеческие ценности. 

Межмодульные связи:  этика, самосовершенствование, религиозные культуры. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Интересный разговор 

Основное содержание: ценности, объединяющие различные религиозные культуры. Красота. 

Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость для 

современного человека. «Золотое кольцо России». Па- 

мятники исламской и буддийской культуры на территории России. Иерусалим — город трех 

религий. Стамбул: христианские и исламские священные сооружения. Шедевры европейского 

католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватика- 

на. Пещерные храмы Аджанты. 



 

Основные понятия: красота, культура, культурные ценности. 

Основы православной культуры 

Раздел 2. Введение в православную культуру 

Урок 3. Колокола 

Основное содержание: колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные 

виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской 

жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в 

русской традиции. Искусство изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской 

классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных 

колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Вариативное содержание: строение колокола и приемы колокольного звона. 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история колоколов. 

Урок 4. Православный храм 

Основное содержание: храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. 

Храмы как произведения архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное 

и общее во внешнем облике православных храмов. 

Вариативное содержание: каноны строительства храма. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. Словарная работа: архитектура, шедевр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история строительства какого-либо 

православного храма (в месте проживания учащихся). 

Внеурочная деятельность: знакомство с православной архитектурой (экскурсия). 

Урок 5. Как христианство пришло на Русь. Православие 

Основное содержание: принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о 

крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в 

христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в 

мире. Православие как традиционная религия России. 

Вариативное содержание: христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Межмодульные связи: традиционные религии. 

Словарная работа: грех. 

Урок 6. Жизнь Иисуса Христа 

Основное содержание: Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. 

Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. 

Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Вариативное содержание: четыре Евангелия и евангелисты. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, 

Вознесение, апостолы. 

Словарная работа: пророк. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: деяния апостолов. 

Урок 7. Апостолы — ученики Христа. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

Основное содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. 

Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Вариативное содержание: апостол Андрей Первозванный и его особое почитание на Руси. 

Основные понятия: святые, добродетельная жизнь, славянская азбука, Библия, Ветхий Завет, 

Новый Завет. 

Межмодульные связи: Библия и Тора. 

Словарная работа: равноапостольный. 

Урок 8. Не совсем обычный урок 

Основное содержание: вечные вопросы человечества. Монашество в православной 

традиции. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 



 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Словарная работа: диалог. 

Уроки 9—10. О душе 

Основное содержание: представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, 

свобода воли и дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. 

Уникальность и неповторимость человеческой души. 

Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за 

свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. 

Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, 

умение прощать. 

Вариативное содержание: ситуации нравственного выбора в повседневной жизни людей. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Межмодульные связи: этические проблемы и нравственный выбор; нравственные основы 

человеческих взаимоотношений. 

Словарная работа: душевный, бездушный, словосочетания со словами, однокоренными 

слову «душа». 

Раздел 3. Храм — Дом Божий на земле 

Урок 11. Как вести себя в православном храме 

Основное содержание: значение храма в жизни православных верующих. Правила 

поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской 

православной церкви о сохранении шедевров православной архитектуры 

и искусства. Строительство новых храмов. Вариативное содержание: работа архитекторов-

реставраторов и художников-реставраторов по восстановлению шедевров православной 

архитектуры. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Межмодульные связи: священные сооружения раз- 

личных религий и правила поведения в них. 

Словарная работа: реставрация.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

история реставрации православного храма. 

Внеурочная деятельность: посещение реставрационной мастерской (по возможности). 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Внутреннее устройство и убранство храма 

Основное содержание: внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. 

Традиционное расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение 

престола. Облачение церковно- и священнослужителей. 

Вариативное содержание: духовная семинария. 

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, 

престол. 

Словарная работа: икона. 

Внеурочная деятельность: посещение храма. 

Урок 13. Православная молитва 

Основное содержание: молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. 

Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы 

в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Вариативное содержание: церковнославянский язык. М.Ю. Лермонтов «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») и стихотворения-молитвы русских поэтов. 

Основное понятие: молитва. 

Межмодульные связи: молитвы в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: ангел-хранитель, молитва. 

Урок 14. Фреска и икона 

Основное содержание: фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции 

создания фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Отношение 

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. 

Вариативное содержание: Андрей Рублев. 



 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Словарная работа: красный угол. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Дионисий и Андрей Рублев. 

Урок 15. Отличие иконы от картины 

Основное содержание: назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и 

предметов на картине. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на 

иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Вариативное содержание: особенности изображения пространства на картинах художников-

реалистов и иконах. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Словарная работа: искусствовед, символ. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность: создание виртуальной галереи «Шедевры иконописи». 

Внеурочная деятельность: посещение музея. 

Урок 16. Образ Христа в искусстве 

Основное содержание: образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном 

искусстве, музыке, литературе. И. Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие 

Христа». М. В. Нестеров «Воскресение». 

Вариативное содержание : искушения Иисуса Христа в пустыне. 

Основные понятия: образ, впечатление.  Словарная деятельность: деталь. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: оформление выставки «Образ Христа 

в изобразительном искусстве». 

Внеурочная деятельность: посещение музея изобразительных искусств. 

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая Церковь» 

Основное содержание: семья — малая церковь. Основа семьи в православной традиции. 

День семьи, любви и верности — светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг 

членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. 

Притча о блудном сыне. 

Вариативное содержание: Петр и Феврония Муромские — покровители брака в 

православной традиции. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: добродетель, притча. 

Творческая работа: открытка ко Дню семьи, любви и верности. 

Раздел 4. Православные праздники 

Урок 18. Календарный год в православии 

Основное содержание: православный календарь и его отличие от светского. Религиозные 

праздники. Православные праздники. Праздник Покрова  Пресвятой Богородицы. История 

праздника. Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником 

Покрова. 

Вариативное содержание: история календаря. Различные системы летоисчисления. 

Двунадесятые праздники Русской православной церкви. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Словарная работа: юлианский и григорианский календарь. 

Межмодульные связи: религиозные праздники. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: дни поминовения святых Русской 

православной церкви; храмы, построенные в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Урок 19. Рождество. Крещение 

Основное содержание: праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. 

Традиции празднования Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и 

сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская 

история Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной 

культуре. 

Вариативное содержание: Великое освящение воды в праздник Крещения Господня. 

Рождественские рассказы и сказки. 



 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Словарная работа: Иоанн Предтеча. 

Творческая работа: открытка к празднику Рождества; иллюстрация к рождественскому 

рассказу или сказке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиции двунадесятых праздников в 

русской православной культуре. 

Урок 20. Пасха 

Основное содержание: Пасха — главный христианский праздник. 

Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. 

Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Вариативное содержание: пасхальные яйца; предание о традиции красить яйца на Пасху. 

Фрагменты из романа И. А.Шмелева «Лето Господне». 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Межмодульные связи: традиционные праздники в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: Пасха. 

Творческая работа: раскрашивание пасхальных яиц. 

Раздел 5. Духовные ценности православия 

Урок 21. Чудо. Таинства 

Основное содержание: чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. 

Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд 

крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной 

традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие 

церковных таинств. 

Вариативное содержание: таинство священства. Таинство елеосвящения. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Словарная работа: чудо, елеосвящение, священство. 

Урок 22. Десять заповедей Божьих 

Основное содержание: божественное происхождение заповедей согласно христианскому 

учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. 

Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. 

Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Вариативное содержание: любовь к себе и другим в христианском понимании. 

Основные понятия: заповеди. 

Межмодульные связи: заповеди в религиозных культурах; понятие совести в религиозной и 

светской этике. Словарная работа: заповедь. 

Урок 23. Любовь и жертвенность 

Основное содержание: любовь в христианском понимании. Многообразие проявлений 

любви. Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в православной 

традиции. Подвиги любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение 

высшей меры любви в христианской системе ценностей. 

Вариативное содержание: апостол Павел о любви. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие. 

Межмодульные связи: милосердие и благотворительность в религиозных культурах и 

светской этике. 

Словарная работа: жертвенность, благотворительность. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: герои-святые Русской православной 

церкви; деятельность православных благотворительных организаций. 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение 

Основное содержание: прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение 

прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Вариативное содержание: христианская этика о прощении. 



 

Основное понятие: прощение. 

Словарная работа: аргумент. 

Раздел 6.Жизнь по заповедям 

Урок 25. Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта 

Основное содержание: преподобный Серафим Саровский. 

Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. 

Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. Предания о жизни 

Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Вариативное содержание: жития святых, их место и значение в православной культуре. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Словарная работа: отшельник, келья. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Легко   ли быть добрым». 

Урок 26.Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие 

Основное содержание: милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение 

погибающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца 

на Руси. 

Вариативное содержание: предание о спасении русского князя и явлении иконы святого 

Николая. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Словарная работа: милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие 

Основное содержание: детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею». Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-

Сергиевой лавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской 

православной традиции. 

Вариативное содержание: труды Сергия Радонежского по укреплению Руси и благословение 

русского войска на Куликовскую битву. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Словарная работа: просфора. 

Уроки 28—29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям 

Основное содержание: внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. 

Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-

воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. 

Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской 

жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри 

как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 

наследия. 

Вариативное содержание: история монашества и строительства монастырей на Руси. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, 

игумен, игуменья, архимандрит. 

Словарная работа: послушник. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: православные монастыри (наиболее 

известные или расположенные в местах, где проживают учащиеся), их история и архитектурно-

художественная ценность. 

Внеурочная деятельность: посещение монастыря. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной православной церкви 

Основное содержание: церковь как общность православных христиан. Священнослужители 

и церковнослужители Русской православной церкви и их обязанности. Церковные службы. 

Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской православной церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Вариативное содержание: выражение причастности 

человека к церкви в повседневной жизни. 

Основные понятия: приход, община. 

Словарная работа: священно- и церковнослужители, кадило. 



 

Основы исламской культуры 

Раздел 2. Введение в исламскую культуру 

Урок 3. Не совсем обычный урок. Гостеприимство в исламской традиции 

Основное содержание: мусульмане. Мусульманская семья. Гостеприимство как обязанность 

мусульманина. Традиции приема гостей в мусульманском доме. Правила поведения хозяев при 

приеме гостей. Оказание почета гостю. Правила поведения гостей в мусульманском доме. 

Основные понятия: мусульмане, гостеприимство. 

Урок 4. Мусульмане и их соседи 

Основное содержание: заповедь добрососедства в исламе. Отношение мусульман к соседям 

независимо от их национальности и вероисповедания. Традиции добрососедства в исламе. 

Вариативное содержание: запрет на употребление спиртных напитков в исламской 

традиции. Традиционные  блюда  мусульманского  застолья. 

Основные понятия:  добрососедство. 

Словарная работа: гостеприимство. 

Урок 5. Ислам. Мусульмане 

Основное содержание: ислам. Ислам, иудаизм и  христианство  — религии,  проповедующие  

веру в единого Бога. Коран — священная книга мусульман. Запреты и предписания ислама. 

Предписание упоминания имени Аллаха. Запрет на изображение живых существ. 

Пять столпов ислама. Шахада. Намаз. Пост в месяц Рамадан. Закят. Хадж. Выполнение 

мусульманами религиозных предписаний. Понимание добродетели и представление о 

добродетельном человеке в исламе. 

Вариативное содержание: ислам. На каком языке был написан Коран. Что запрещено в 

исламе и что является разрешенным. 

Основные понятия: ислам, Коран, шахада, намаз, закят,  хадж. 

Межмодульные связи: понятие добродетели в раз- личных религиозных культурах и 

светской этике. 

Словарная работа: паломник, паломничество; добродетель. 

Урок 6. Ислам о сотворении мира и первых людях 

Основное содержание: представление о сотворении 

земли Аллахом в исламе. Первые люди — Адам и Хава. Адам — первый посланник Аллаха 

на земле. 

Первые люди в раю. Грехопадение Адама и Хавы. Изгнание из рая. Превосходство человека 

над другими существами на земле и его ответственность за окружающий  мир. 

Потомство Адама и Хавы, расселение людей по земле. 

Вариативное содержание: ангелы и джинны в исламской традиции и мифологии. Притча о 

бабочке («Это подвластно лишь Богу»). 

Основные понятия: сотворение мира и людей, рай, грех. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и людей в различных религиозных 

культурах. 

Словарная работа: ислам. 

Урок 7. Пророки 

Основное содержание: пророки в религиозных культурах и исламской традиции. Цепочка 

пророков. 

Пророк Мухаммад — «печать пророков». Пророки. Нух, история пророка, Всемирный по- 

топ. Ибрагим, проповедь веры в единого Бога. Лут, гибель Содома. Муса, спасение 

иудейского народа из египетского рабства. Почитание пророков мусульманами, иудеями и 

христианами. Иса, его почитание мусульманами и христианами. 

Вариативное содержание: жертвоприношение Ибрагима,  история  праздника  Курбан-

байрам. 

Основные понятия: пророк, цепочка пророков. 

Межмодульные связи: почитание пророков в различных   религиозных   культурах. 

Словарная работа: пророк. 

Урок 8. Жизнь пророка Мухаммада 

Основное содержание: детство пророка Мухаммада. Мекка — родной город пророка 

Мухаммада. Видение Мухаммаду архангела Джабраила и призвание его Аллахом. Зарождение 



 

ислама. Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Меину. Деяния пророка Мухаммада. 

Военные подвиги пророка Мухаммада. Последняя проповедь пророка Мухаммада. Идея o 

братстве всех мусульман и о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: мирадж пророка Мухаммада. 

Основные понятия: Мекка, Медина, проповедь. 

Словарная работа: архангел Джабраил. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

жизнь и деяния пророка Мухаммада. 

Раздел 3. Священные книги и тексты мусульман 

Урок 9. Коран 

Основное содержание: божественное происхождение Корана. 

Содержание Корана. Суры и аяты  Корана. Общее в содержании Корана, Торы и Библии. 

Вариативное содержание: язык Корана и переводы Корана на другие языки мира. 

Куфический почерк. Правила чтения Корана. Значение Корана в мусульманской традиции. 

Значение образования в исламской культуре. Выражение почтения к Корану в мусульманской 

традиции. 

Основные понятия: Коран, суры, аяты. 

Межпредметные связи: священные книги различных религий. Коран, Тора и Библия. 

Словарная работа: откровение. 

Урок 10. Хадисы 

Основное содержание: хадисы, их происхождение. Значение хадисов в исламской культуре 

и повседневной жизни мусульман. Содержание хадисов — изречения и деяния про- рока 

Мухаммада. Представление о запретном в исламской традиции. Ответственность человека за свои 

мысли, слова и поступки. Сборники хадисов. Хадисы для детей. Изречения из хадисов. 

Вариативное содержание: хадисы Аль-Бухари. Хадис о том, как правильно относиться к 

недостаткам других. 

Основные понятия: хадисы, харам. 

Словарная работа: запрет, запретное. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Раздел 4. Священные сооружения в исламе 

Урок 11. Кааба. Запретная мечеть 

Основное содержание: Мекка. Масджид аль-Ха- рам. 

Кааба — главная святыня ислама. Внешний вид Каабы. Значение Каабы в религиозной 

жизни мусульман. Коран о Каабе. Черный камень и предания о его происхождении. 

Вариативное содержание: предание о происхождении Черного камня. 

Основные понятия: Кааба, Запретная мечеть. 

Медмодульные связи: святыни и священные места в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: святыня. 

Урок 12. Священные города мусульман. Символика ислама 

Основное содержание: Мекка. Медина. Мечеть пророка и могила пророка Мухаммада. Хадж 

в священные города ислама. Иерусалим. Мечеть аль-Акса. Полумесяц — символ ислама. 

Вариативное содержание: версии происхождения и трактовки смысла исламского символа. 

Основные понятия: Мекка, Медина, Иерусалим, хадж. 

Словарная работа: символ. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

святыни ислама. 

Урок 13. Не совсем обычный урок. Мечеть и ее роль в жизни мусульман 

Основное содержание: мечеть как священное сооружение ислама. Назначение мечети. 

Особенности внешнего вида мечети. Внутреннее устройство и убранство мечети. Исламские 

религиозные деятели. Правила молитвы в мечети. Значение совместной 

молитвы в исламской традиции. 

Вариативное содержание: азан и муэдзин. 

Основное понятие: мечеть, михраб, имам, минбар. 

Словарная работа: проповедь. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 



 

Урок 14. Намаз и правила молитвы в исламе 

Основное содержание: намаз как один из столпов ислама. 

Правила намаза: тахарат, обращение взора в сторону Каабы, соблюдение времени намаза, 

ният. Время совершения молитв в исламе. Правила совершения совместной молитвы. 

Вариативное содержание: определение времени совершения  молитв  по  исламскому  

календарю. 

Основное понятие: намаз. 

Словарная работа: ритуал. 

Раздел 5. Семья в исламской традиции 

Урок 15. Исламская семья 

Основное содержание: взаимоотношения детей и родителей в исламской семье. Традиции 

воспитания детей на примере старших. Положение и обязанности мужчины в исламской семье. 

Обязанности мужчин по отношению к женщинам. Положение и обязанности женщины в 

исламской семье. Отношение к матери в исламской культуре. Традиции уважения к старшим в 

исламской культуре. Семейные традиции как основа формирования культуры и нравственности 

человека. 

Вариативное содержание ответственность родителей за воспитание детей и ответственность 

детей за честь своей семьи. 

Основные понятия: семья, традиции. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных    культурах. 

Словарная работа: обязанности. 

Творческая или проектная деятельность: «Что полезного я могу сделать для своей семьи». 

Урок 16. Женщина в мусульманской семье 

Основное содержание: отношение к женщине в исламской культуре. Обязанности матери, 

жены, сестры, дочери и бабушки в исламской семье. Воспитание и образование девочки в 

исламской семье. Замужество как важный шаг в жизни мусульманской женщины. Подготовка к 

замужеству. Запрет на принуждение к замужеству в исламе. 

Вариативное содержание: равенство и взаимоуважение мужчин и женщин в исламской 

семье. Притча «Мальчик и воры». 

Основные понятия: уважение, равенство. 

Словарная работа: община. 

Урок 17. Воспитание детей в мусульманской семье  

Основное содержание: обязанности родителей по отношению  к  детям.  Пример  родителей  

в  воспитании детей. Роль любви, терпения и честности в отношениях между родителями и 

детьми. Религиозное воспитание детей в исламской семье. Значение Корана и хадисов в 

воспитании детей в исламской культуре. Воспитание мальчиков в исламской семье и 

ответственность отца за воспитание сына. 

Вариативное содержание: роль отца и матери в воспитании детей в исламской семье. 

Основное понятие: воспитание. 

Словарная работа: честность. 

Раздел 6. Календарный год и праздники в исламе 

Урок 18. Исламский календарь 

Основное содержание: значение календаря в жизни современного человека. Лунный 

календарь. Лунный месяц и лунный год и их соотношение с солнечным календарем. Место 

лунного календаря в жизни современных мусульман. Главные праздники исламского года. 

Важные религиозные даты. Лейлат аль-Кадр. Мавлид — день рождения пророка Мухаммада и 

традиции празднования этого дня в исламских семьях. 

Вариативное содержание: месяцы исламского календаря. Лейлат аль-Кадр — главная ночь 

исламского календаря. 

Основные понятия: лунный календарь, солнечный календарь, Лейлат аль-Кадр, Мавлид. 

Словарная работа: календарь. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

лунный и солнечный календарь. 

Урок 19. Главные исламские праздники 

Основное содержание: роль праздников в жизни человека. Светские и религиозные 



 

праздники. Праздник Ураза-байрам. Значение и история праздника. Традиции празднования 

Ураза-байрам. Праздник Курбан-байрам. Значение и история праздника. Традиции празднования 

Курбан-байрам. Традиции жертвоприношения во время праздника Курбан-байрам и закят. 

Семейные традиции, связанные с главными исламскими праздниками. Праздник Сабантуй в 

культуре народов нашей страны, исповедующих ислам. Праздник Навруз — мусульманский 

Новый год. Традиции празднования Навруза. 

Вариативное содержание: традиционные исламские блюда на праздничном столе. 

Основные понятия: Ураза-байрам, Курбан-байрам, Сабантуй, Навруз. 

словарная работа: Сабантуй. 

Межмодульные связи: традиционные праздники в различных религиозных культурах. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиции празднования главных 

исламских праздиков у мусульман России. 

Урок 20. Пятница 

Основное содержание: пятница — особо почитаемый в исламской культуре день. Отличие 

пятницы от других дней недели в исламской традиции. Время наступления пятницы. Подготовка к 

наступлению пятницы. Пятничная молитва. Пятничная проповедь в мечети, возможные темы 

пятничной проповеди. Значение  совместной  пятничной  молитвы  в  жизни  мусульманской 

общины. 

Вариативное содержание: правила поведения мусульман во время пятничной проповеди в 

мечети. 

Основные понятия: джума, хутба. 

Межмодудльные связи: дни, особо почитаемые в различных   религиозных   культурах. 

Словарная работа: «Салям алейкум!» 

Урок 21. Мусульманские традиции, ритуалы и обычаи 

Основное содержание: традиции и связь поколений. Ислам — одна из традиционных 

религий населения России. Традиционные обряды и ритуалы мусульман России. Обряд 

имянаречения. Обряд бракосочетания. Обряд обрезания. Ритуалы, сопутствующие в исламской 

традиции принятию пищи. 

Вариативное содержание: традиционная мусульманская  кухня,  запреты  и  разрешения. 

Основные понятия: обряд, ритуал, имянаречение, никах. 

Межмодульные связи: традиции, обряды и ритуалы в традиционных для России 

религиозных  культурах. 

Словарная работа: традиция, имянаречение. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

традиционные мусульманские имена; традиционная одежда мусульман России, 

проживающих в различных регионах. 

Раздел 7. Ислам в России и в мире 

Урок 22. Распространение ислама в мире 

Основное содержание: распространение ислама в мире. Памятники исламской культуры в 

мире. Страны, в которых в наше время проживают мусульмане. 

Великие  мусульманские  ученые,  мыслители  и поэты. Авиценна, Аверроэс, Али Ибн Аби 

Ар-Рид-желя, Аль-Касема Аз-Захрауи, Аль-Хорезми, Са-ади, Руми, Омар Хайям. 

Вариативное содержание: знания, их значение в жизни мусульман и отношение к учителям в 

исламе. 

Основные понятия: культура, памятники культуры. 

Словарная работа: благородство. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

жизнь и деятельность выдающихся исламских ученых, мыслителей и поэтов. 

Урок 23. Ислам в России. Мусульмане в истории и культуре России 

Основное содержание: первые упоминания об исламе на территории России. 

Распространение ислама на Северном Кавказе. Памятники исламской культуры на территории 

России. Мечети в Дербенте, Казани, Уфе, Оренбурге. Мусульманские общины и ме- чети в Москве 

и Санкт-Петербурге. 

Видные представители современной российской мусульманской уммы. Р. Акчурин, С. 

Ибрагимов, М. Сафин, Р. Дасаев, Алсу, П. Гамзатова, М. Шаймиев, Р. Кадыров. 



 

Вариативное содержание: запрет на принуждение к принятию веры в исламе. 

Основное понятие: умма. 

Словарная работа: миссия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

видные представители современной российской мусульманской уммы; памятники  

исламской  культуры на территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение краеведческого музея, мечети, экспозиции, 

посвященной жизни мусульман на территории России. 

Уроки 24, 25. Мусульмане — защитники Отечества 

Основное содержание: защита Родины — часть веры и обязанность мусульманина. 

Военные подвиги российских мусульман. Мусульманская конница. Оборона крепости 

Баязет и Исмаил Хан Нахичеванский. Участие   мусульман   в   Отечественной   войне 

1812  года.  Строительство  мечети  в  Санкт-Петербурге. Награды мусульман. 

Мусульмане — участники Первой мировой войны. Кавказская туземная конная дивизия 

(«Дикая дивизия»). Великая Отечественная война. Мусульмане — герои Великой Отечественной 

войны. Патриотизм и дружба народов России. 

Вариативное содержание: наставления воинам-мусульманам,  идущим  в  бой. 

Основные понятия: защита Отечества, героизм, патриотизм. 

Межмодульные связи: защита Отечества, патриотизм. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Каким должен    быть    настоящий    

мусульманский    мужчина».  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

Великая Отечественная война в истории нашей страны и каждой семьи. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященной 

Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне. 

Раздел 8. Духовные ценности ислама 

Урок 26. Поведение, достойное мусульманина 

Основное содержание: основы исламского общества — взаимоуважение и взаимопомощь. 

Человеческие качества и поступки, осуждаемые исламской этикой. Поведение, достойное 

мусульманина. Защита слабых и помощь нуждающимся. 

Вариативное содержание: пророк Мухаммад об отношении к людям других 

вероисповеданий. 

Основные понятия: духовные ценности, положительные  и   отрицательные  качества  

человека. 

Межмодульные связи: этика. 

Словарная работа: высокомерие. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Хорошие и плохие поступки». 

Урок 27. Что такое джихад 

Основное содержание: необходимость изучения религиозных и национальных культур для 

верного понимания лежащих в их основе ценностей. Верное толкование джихада в исламе. 

Джихад — «усердие на пути Аллаха». Работа над собой, старательность и радение. Активное 

добро. Отношение исламской религии к преступлениям и терроризму. 

Вариативное содержание: джихад в повседневной жизни   мусульман. 

Основное понятие: джихад. 

Словарная работа: духовные ценности. 

Урок 28. Как жить по мусульманским заповедям сегодня 

Основное содержание: стремление человека стать лучше как движущая сила нравственного 

развития. Искренность в словах и поступках, в исполнении заповедей религии — одно из 

основных требований ислама. Отношение мусульман к представителям других культур, 

национальностей и вероисповеданий. Терпение и терпимость. Отношение к слову в исламе, 

осуждение сквернословия. Отношение к природе в исламе. Требование соблюдения законов 

государства, в котором проживают мусульмане. Исламская декларация прав человека. 

Вариативное содержание: Коран о добрых и благочестивых деяниях. Коран об отношении к 

природе. 

Основное понятие: ихляс. 



 

Словарная работа: искренность. 

Урок 29. Благотворительность и милосердие 

Основное содержание: Коран о творении добра и  милосердии. Обязанности человека по 

отношению к близким, обществу, государству. Обязанности человека по отношению к себе. 

Милосердие  в  повседневной  жизни  мусульманской уммы. Исламские благотворительные 

организации и фонды, направления их деятельности. 

Вариативное содержание: закон «сеяния и жатвы» в системе ценностей ислама. 

Основные понятия: благотворительность, милосердие,  благотворительные  организации. 

Межмодульные связи: благотворительность и милосердие в различных религиозных 

культурах и светской этике. 

Словарная работа: благотворительность, милосердие. 

Творческая работа: символы благотворительности и милосердия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

мусульманские благотворительные организации России и их деятельность. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Законы исламской религии 

Основное содержание: пять столпов ислама. Священные города и сооружения ислама. 

Значение Ко6рана в религиозной и повседневной жизни мусульман. Понимание греха и 

добродетели в исламе. Запреты в исламе. Харам и халяль. Обязанности мусульманина. Семейные 

и религиозные традиции мусульман. 

Основные понятия: пять столпов ислама, священные города и сооружения, грех и 

добродетель, харам и халяль. 

Основы иудейской культуры 

Раздел 2. Введение в иудейскую культуру 

Урок 3. Не совсем обычный урок. «Золотой город» (экскурсия в Иерусалим). 

Основное содержание: Иерусалим — город трех религий. Значение Иерусалима в иудаизме.  

Язык  иврит. Государство Израиль. Старый город и святыни трех религий — храм Гроба 

Господня, мечети аль- Акса и Купол Скалы, Стена Плача. 

Основные понятия: Иерусалим, иврит, Стена Плача. 

Межмодульные связи: Иерусалим — город трех религий. 

Урок  4. Евреи. Иудаизм 

Основное содержание: кто такие евреи и что такое иудаизм. Вероучение как фактор 

сохранения национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм — самая древняя из трех 

основных монотеистических религий. 

Представления о Боге в иудаизме. Евреи — народ Книги. Символы иудаизма. 

Вариативное содержание: особенности словоупотребления «еврей» и «иудей» в русском 

языке. 

Основные понятия: евреи, иудаизм, Тора, Маген- Давид,  Менора. 

Межмодульные связи: монотеистические религии. 

Словарная работа: ислам. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

Государство Израиль, его культурные и природные достопримечательности. 

Урок 5. Тора 

Основное содержание: Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах (Еврейская 

Библия) и ее составные части. Книги Пятикнижия. Тора и религиозный закон. Письменная и 

Устная Тора. Необходимость разъяснения и толкования Торы. Свиток Торы (Сефер-Тора) как 

главный священный предмет у евреев. Правила обращения со свитком Торы. Правила чтения 

Торы. Праздник Симхат-Тора. 

Вариативное содержание: ритуал переписывания Торы. 

Основные понятия: Тора, Танах, свиток Торы (Сефер-Тора),  Симхат-Тора. 

Межмодульные связи: Ветхий Завет. 

Словарная работа: Библия, свиток. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: музей «Храм Книги» в Иерусалиме. 

Урок 6. Мир и человек в иудаизме 

Основное содержание: представления о Боге в иудаизме.  Сотворение  мира  и  человека  

согласно иудейской традиции. Представления о душе. Адам и Ева. Заповедь «Плодитесь и 



 

размножайтесь». Понятие греха. Великий потоп и праведник Ной. Ноев ковчег. 

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы. 

Основные понятия: Шаббат, разум, свобода воли, душа, Великий потоп, Ноев ковчег. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и человека в различных 

религиозных культурах. 

Словарная работа: заповедь, грех, праведник. 

Творческая работа: Ноев ковчег (рисунок или поделка). 

Раздел 3. О чем рассказывают священные книги 

Урок 7. Праотец Авраам. Союз с Богом 

Основное содержание: Авраам: значение имени, история жизни. Идея единого Бога. 

Ханаан — Земля обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом. Путь Авраама в 

Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей». 

Вариативное содержание: географическое положение Ханаана. Фрагмент из книги М. 

Столяра «И расскажи сыну своему...». 

Основные понятия: Ханаан (Земля обетованная), Завет. 

Межмодульные связи: авраамические религии, язычество. 

Словарная работа: патриарх, праотец, идол. 

Урок 8. Патриархи еврейского народа 

Основное содержание: Исаак и Иаков. Двенадцать колен   Израилевых. 

Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселение потомства Иакова в Египет. 

Вариативное содержание: борьба Иакова с ангелом и получение имени Израиль. 

Основные понятия: патриархи, двенадцать колен Израилевых. 

Словарная работа: фараон. 

Урок 9. Моисей. Исход из Египта 

Основное содержание: история рождения и спасения Моисея. Явление Моисею Неопалимой 

купины. Освобождение иудеев из египетского рабства. Десять казней египетских. Переход через 

Красное море.  Исход из Египта — важнейшее событие в еврейской истории. 

Вариативное содержание: праздник Песах, происхождение  названия  праздника. 

Основные понятия: пророк, Неопалимая купина, десять  казней  египетских,  Песах. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных   культурах. 

Словарная работа: пророк. 

Урок 10. Дарование Тор 

Основное содержание: сорок лет скитаний иудеев в пустыне — время воспитания 

свободного народа. Возобновление  Завета  с  Богом. Десять заповедей, их суть и смысл. 

Скрижали Завета. Получение законов, Моисей-законодатель. 

Вариативное содержание: чудеса во время скитаний иудеев в пустыне, манна небесная. 

Основные понятия: десять заповедей, скрижали Завета, Шавуот, Моисеев закон. 

Межмодульные связи: заповеди в различных религиозных    культурах. 

Словарная работа: скрижаль. 

Урок 11. Скиния и Храм. Царь Соломон 

Основное содержание: Скиния — походный храм, ее назначение и устройство. Ковчег 

Завета. Первосвященник и жрецы, ритуалы и жертвоприноше-ия. Возникновение Израильского 

царства. Царь Давид и строительство Иерусалима. Царь Соломон. Строительство Первого 

Иерусалимского Храма. 

Вариативное содержание: предание о мудрости царя Соломона. Фрагмент сказки Р. 

Киплинга «Мотылек, который топнул ногой». 

Основные понятия: Скиния, Святая Святых, ковчег Завета. 

Словарная работа: первосвященник, жертвенник, жертвоприношение. 

Урок 12. Разрушение Храма 

Основное содержание: раздел Израильского царства. Захват ассирийцами Израильского 

царства. Захват Иудеи вавилонянами и разрушение Первого Храма. Иудеи в вавилонском и 

персидском плену. Возвращение в Землю обетованную и восстановление Храма. Война с Сирией. 

Маккавеи — национальные герои Израиля. Освобождение Иерусалима. Ханука — праздник света. 

Храм Ирода Великого. Взятие Иерусалима римскими войсками и разрушение Второго Храма. 

Стена Плача — иудейская святыня. 



 

Вариативное содержание: 9 Ава. 

Основные понятия: маккавеи, 9 Ава, Стена Плача. 

Словарная работа: Римская империя. 

Урок 13. Века рассеяния 

Основное содержание: расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская община. 

Вера как фактор  сохранения  народа. 

Назначение синагоги и ее роль в жизни еврейской общины. Отличие синагоги от Храма. 

Правила поведения в синагоге. 

Раввины — руководители религиозной иудейской общины. Роль раввина в жизни еврейской 

общины. 

Вариативное содержание: происхождение синагог и первые синагоги в Вавилоне. 

Основные понятия: рассеяние, синагога, раввин, община. 

Межмодульные связи: священные сооружения различных    религий. 

Словарная работа: община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

фотовыставка «Синагоги в городах и странах мира». 

Раздел 4. Еврейский Закон, традиции, праздники 

Урок 14. О чем говорит еврейский Закон 

Основное содержание: правило Гилеля — «золотое правило нравственности». Смысл 

заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя». Нравственные правила  взаимоотношения  

людей. 

Тринадцать принципов иудейской веры (принципы Маймонида). 

Смысл принципа «Вера в то, что Бог бестелесен и не имеет зримого образа». Притча о 

римском императоре и еврейском мудреце. 

Смысл  принципа  «Вера  в  воскресение  мертвых». Смысл  принципа  «Вера  в  приход  

Мессии».  

Вариативное содержание: Моисей Маймонид.  

Основные понятия: нравственность, любовь, ближний, Мессия. 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности». 

Словарная работа: принцип. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

выдающиеся еврейские мыслители — Гилель, Акива, Маймонид. 

Урок 15. Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения 

Основное содержание: ритуал принятия иудаизма — гиюр. Правила ежедневной молитвы. 

Значение совместной молитвы в синагоге. Правила кашрута, кошерные и некошерные продукты. 

Запрет на смешивание мясного и молочного, запрет на употребление в пищу крови. Запрет на 

убийство животных для развлечения. Праздники и священные дни в иудейской традиции. 

Обязанность изучения Торы. Отношение к образованию и книжной мудрости в иудаизме. 

Вариативное содержание: свидетельства об уровне образования и отношении к знаниям в 

иудейской традиции в разные века. 

Основные понятия: гиюр, молитва, кашрут. 

Словарная работа: обычай, ритуал. 

Урок 16. Традиции. Еврейский костюм 

Основное содержание: различные этнические группы евреев. Сефарды и ашкеназы. 

Языковые особенности различных групп евреев, бытовой язык и язык молитвы. 

Особенности костюма религиозного еврея, история его происхождения. Обязательные 

атрибуты внешнего вида и костюма религиозного еврея. Требования к внешнему виду мужчин и 

женщин в религиозной среде. 

Вариативное содержание: притча об одежде Авраама. Смысл ношения цицит. 

Основные понятия: сефарды, ашкеназы, пейсы, ермолка (кипа), талит-катан, цицит. 

Межмодульные связи: требования к внешнему виду верующих в религиозных культурах. 

Словарная работа: идиш. 

Урок 17. Традиции. Важные события жизни 

Основное содержание: обряд обрезания — символический знак Завета между Богом и 

народом Израиля. Ритуал опшерниш. Обычаи, связанные с началом учебы. Бар-мицва и бат-мицва, 



 

обязанность выполнения религиозных  заповедей. Свадебные ритуалы и обычаи, церемония 

брако- сочетания по еврейской традиции. 

Вариативное содержание: иудейские обряды жизненного цикла как национальные традиции. 

Основные понятия: традиции, брит-мила, опшер- ниш, бар-мицва, бат-мицва, хупа. 

Межмодульные связи: ритуалы и обычаи жизненного цикла в религиозных культурах. 

Словарная работа: совершеннолетие. 

Урок 18. Еврейский календарь 

Основное содержание: еврейский календарь и его отличие от григорианского. 

Летоисчисление по еврейскому календарю. Сутки и дни недели по еврейскому календарю. 

Особенности солнечно-лунной календарной системы. Месяцы года по еврейскому 

календарю. Сферы использования еврейского календаря.  

Вариативное содержание: еврейские мудрецы о первых днях сотворения мира. 

Основные понятия: григорианский календарь, солнечно-лунная календарная система. 

Словарная работа: григорианский календарь. 

Урок 19. Традиции. Еврейская семья 

Основное содержание: значение семьи в жизни человека. Значение и святость брака в 

иудаизме. Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской традиции. Семья — центр 

религиозных традиций и обрядов. Обязанности ребенка и обязанности родителей в еврейской 

семье. Значение образования в воспитании детей. 

Вариативное содержание: отношение к женщине в иудейской традиции. Высказывания 

еврейских мудрецов о пути к знаниям. 

Основные понятия: семья, брак, взаимопонимание, труд. 

Межмодульные связи: семья в разных религиозных традициях. 

Словарная работа: благословение. 

Урок 20. Не совсем обычный урок. Традиционный еврейский дом 

Основное содержание: правила поведения в гостях. Обязательные атрибуты религиозного 

еврейского дома. Мезуза, ее смысл и назначение. Купат цдака, понимание и значение 

благотворительности в иудаизме. Религиозные книги. Ритуальные праздничные принадлежности. 

Соблюдение правил кашрута в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: еврейские мудрецы о смысле прикрепления мезузы. Особенности 

подаяния милостыни в иудейской традиции. 

Основные понятия: мезуза, цдака. 

Словарная работа: благотворительность, милость и милостыня. 

Урок 21. Праздники начала года 

Основное содержание: праздники в жизни человека. Смысл и значение религиозных 

праздников. Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд ташлих, трубление в 

шофар, праздничная трапеза и традиционные пожелания. Йом-Ки- пур. Смысл и значение этого 

дня, правила поста и молитвы. Праздник Суккот. Смысл и значение праздника, устройство и 

назначение сукки, обычаи Суккота. Праздник Симхат-Тора. Смысл и значение праздника, 

традиции и ритуалы, связанные с окончанием и началом нового цикла чтения Торы. 

Вариативное содержание: Моисей Маймонид о смысле трубления в шофар. Шофар как один 

из традиционных иудейских символов. Обряды Суккота и их символический смысл. 

Основные понятия: Рош ха-Шана, шофар, Йом-Ки- пур, Суккот, сукка, Симхат-Тора. 

Словарная работа: религиозные праздники. 

Урок 22. Основные праздники. Песах и Шавуот 

Основное содержание: праздник Песах. История, смысл и значение праздника. Подготовка к 

празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, праздничное блюдо (кеара). Дети — главные 

участники Седера. Праздник Шавуот. История, смысл и значение праздника, обычай чтения Торы, 

праздничные угощения. Начало обучения детей Торе. 

Вариативное содержание: маца и запрет на хамец в дни Песаха. 

Основные понятия: Песах, маца, Седер, Агада, Шавуот. 

Словарная работа: Песах. 

Урок 23. Основные праздники. Ханука и Пурим 

Основное содержание: Пурим. История спасения евреев от замысла Амана. Традиционные 

праздничные угощения. Пуримшпиль. Ханука. История праздника. Ханукия и правила зажигания 



 

свечей. Ханукальные традиции, связанные с детьми. Традиционные праздничные угощения. 

Вариативное содержание: Мегилат Эстер и традиции праздничной молитвы на Пурим в 

синагоге. Ханукальная игра в дрейдл. 

Основные понятия: Пурим, Пуримшпиль, Ханука, Ханукия. 

Межмодульные связи: традиционные праздники в разных религиозных культурах. 

Словарная работа: чудо. 

Творческая и проектная деятельность: сценарий Пуримшпиля; приготовление традиционных 

еврейских праздничных блюд. 

Урок 24. Царица-Суббота 

Основное содержание: смысл и значение Субботы (Шаббат) в еврейской традиции. 

Субботний запрет на работу. Подготовка к празднованию Субботы. Ритуал встречи 

Субботы: зажигание свечей, молитва, традиции семейного субботнего застолья. Церемония 

проводов Субботы. 

Вариатиное содержание: суть и смысл субботнего запрета на работу. 

Основные понятия: Шаббат. 

Слованая работа: «Шаббат Шалом!» 

Урок 25. Не совсем обычный урок. Синагога 

Основное содержание: внешний вид и правила строительства синагоги. Внутреннее 

убранство и устройство синагоги. Украшение внутреннего помещения  синагоги. Правила 

молитвы в синагоге. Правила внешнего вида, ритуальное облачение. Ежедневный круг молитв. 

Недельные ритуалы. Ритуал молитвы. 

Вариативное содержание: проповеди в синагоге. 

Основные понятия: арон-койдеш, бима, миньян, кантор,  талит,  тфилин. 

Словарная работа: местечко, проповедь. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Раздел 5. Иудаизм в России 

Урок 26. Евреи во времена Древней Руси 

Основное содержание: история страны и история народа. Еврейские общины на территории 

современной России в греческих городах-колониях. Еврейские общины во времена Киевской 

Руси. Хазарский каганат. История возникновения, принятие иудаизма как государственной 

религии, веротерпимость и законы, падение Хазарского кага- ната. 

Вариативное содержание: память о Хазарском каганате в русском фольклоре. 

Основные понятия: еврейские общины, государственная  религия,  Хазарский  каганат. 

Словарная работа: государственная религия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

древние еврейские поселения на территории Руси. 

Урок 27. Евреи в истории и культуре России 

Основное содержание: еврейские общины на территории нынешних  Украины,  Беларуси,  

Польши, Литвы. Черта оседлости. Евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. Финансист 

Абрам Зак, промышленник Самуил Поляков, скульптор Марк Антокольский, художник Исаак 

Левитан, музыканты Гнесины. Евреи — герои русско-турецкой войны. 

Вариативное содержание: евреи — участники обороны Плевны, памятник героям Плевны в 

Москве. 

Основное понятие: черта оседлости. 

Словарная работа: патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

знаменитые евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. 

Урок 28. Евреи в СССР и современной России 

Основное содержание: отмена черты оседлости. Борьба  с  религией  после  Октябрьской  

революции и ее последствия. 

Великая Отечественная война. Трагедия еврейского народа. Вклад еврейских 

религиозных деятелей в победу над фашизмом. Возрождение религиозной жизни в современной 

России. 

Вариативное содержание: евреи — участники и герои Великой Отечественной войны. 

Основные понятия: традиционные религии, атеизм, фашизм, Великая Отечественная война, 



 

Праведник народов мира. 

Межмодульные связи: советская антирелигиозная борьба, вклад представителей разных 

вероисповеданий в победу в Великой Отечественной войне. 

Словарная работа: нацизм. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

Великая  Отечественная  война  в  истории  каждой семьи. Мемориал Яд ва-Шем в 

Иерусалиме. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященной 

Великой Отечественной  войне. 

Раздел 6. Подведение итогов 

Урок 29. Иудаизм и другие религии в современном мире 

Основное содержание: иудаизм — национальная религия еврейского народа. 

Распространение иудаизма в мире. Религиозные традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 

и современной еврейской общины. Иудаизм, христианство и ислам в современном мире: 

межконфессиональный диалог. 

Вариативное содержание: основные направления в современном иудаизме. 

Основные понятия: национальная религия, диалог 

религиозных лидеров. 

Словарная работа: Патриарх Московский и всея Руси,  диалог. 

Межмодульные связи: межконфессиональный диалог в современном мире. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Беседа с раввином. 

Основное содержание: смысл и значение понятия «богоизбранность» в системе ценностей 

иудаизма. Обязанности  и ответственность человека, исповедующего иудаизм. Отношение к 

труду, богатству и бедности в иудейской традиции. Философия деятельного добра и активная 

жизненная позиция. Законы иудаизма и законы государства. Заповедь о любви к ближнему. 

Иудейские мудрецы об отношении к себе, людям и миру. 

Вариативное содержание: иудейские притчи. 

Основные понятия: ответственность, труд, любовь, богатство, бедность. 

Межмодульные связи: отношение человека к себе и взаимоотношения с другими людьми. 

Основы буддийской культуры 

Раздел 2. Будда: жизнь и учение 

Урок 3. Не совсем обычный урок. Путешествие начинается. 

Основы буддийской культуры: буддизм как одна из мировых  религий. Страны, где 

исповедуют буддизм. Распространение буддизма в мире. Памятники буддийской культуры. 

Вариативное содержание: Алмазная сутра — одна из первых в мире печатных книг. 

Монастыри как центры  буддийской  культуры. 

Основные понятия: буддизм, будда, буддийские монахи. 

Межмодульные связи: мировые религии. 

Словарная работа: Великий шелковый путь. 

Творческая работа: иллюстрация к уроку. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Колесо времени. Представление о мире в буддизме 

Основное содержание: представления о мире в буддизме, гора Меру и четыре континента. 

Мандала — графическая модель Вселенной. Закон кармы, или закон воздаяния. Понятие кар- мы и 

ее зависимость от образа жизни и мыслей 

Вариативное содержание: теория перевоплощений Джатаки  — истории  о  

перевоплощениях  Будды. 

Основные понятия: карма, мандала, джатаки.  

Словарная работа: мифология, миф. 

Творческая работа: иллюстрация к уроку. 

Урок 5. Будда: рождение и юность 

Основное содержание: происхождение и рождение Будды, связанные с ним чудеса и 

предсказания. Детство и юность принца Сиддхартхи. Знакомство Сиддхартхи с миром: четыре 

встречи. Решение об уходе из дворца. 

Вариативное содержание: аскеза и аскетические практики. 

Основные понятия: чудеса, предсказания, четыре встречи. 



 

Словарная работа: аскет. 

Урок 6. Будда: путь к просветлению 

Основное содержание: жизнь Сиддхартхи в джунглях. Понятие срединного пути. Дерево 

Бодхи и испытания Мары. Момент просветления. Четыре благородные истины буддизма и 

восьмеричный путь избавления от страданий. Дхаммапада. 

Вариативное содержание: первые слушатели проповеди Будды. 

Основные понятия: срединный путь, четыре благородные истины, восьмеричный путь 

избавления от страданий. 

Словарная работа: восьмеричный путь избавления от страданий. 

Урок 7. Будда: учение и ученики 

Основное содержание: ученики Будды. Община монахов и духовный учитель. Учение Будды 

о приходе к вере. Притча о том, как приходят к вере. 

Вариативное содержание: преемственность в передаче учения (линия передачи). 

Основные понятия: сангха, дхарма, дхарма-гуру. 

Словарная работа: притча. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: дерево Бодхи и культ его почитания в 

буддизме. 

Раздел 3. Духовное и культурное наследие буддизма 

Урок 8. Священные писания буддизма 

Основное содержание: значение образного слова в буддийском учении. Особенности 

содержания священных  буддийских  текстов. Священные тексты буддизма: Дхаммапада, 

Гирлянда джатак, Алмазная сутра. Их содержание. Притча об отрекшемся от учителя. 

Вариативное содержание: Трипитака, части Трипитаки,  значение  Трипитаки  в  буддийском  

учении. 

Основные понятия: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Трипитака. 

Словарная работа: бодхисаттва. 

Межмодульные связи: священные книги. 

Урок 9. Не совсем обычный урок. Священные сооружения буддистов 

Основное содержание: ступы, их назначение и внешний вид. Реликвии буддизма. Первые 

ступы. Ритуал и правила паломничества к ступам. Храмовые сооружения — чайтья. Назначение, 

внешний вид и внутреннее убранство. Ритуальные обходы вокруг святыни. 

Пещерные храмы Центральной Азии. Скульптура и живопись. 

Вариативное содержание: Гаруда — персонаж буддийской   мифологии. 

Основные понятия: ступа, чайтья.  

Межмодульные связи: священные сооружения.  

Словарная работа: реликвия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения буддизма. 

Внеурочная деятельность:  посещение  буддийского храма. 

Урок  10.  Не  совсем  обычный  урок.  Буддизм  в Японии и Китае 

Основное содержание: распространение буддизма в Японии и Китае. Буддийские храмы в 

Японии. Притча о природе Будды. Японские школы буддизма. Медитативные практики. 

Буддизм в Китае. Учитель Кумараджива. Ритуалы в китайском буддизме. Бодхидхарма — 

первый учитель буддизма в Китае. Легенда о происхождении чая. Гадание на костях Мо. 

Вариативная часть: чайная церемония в культуре   народов   Востока. 

Основные понятия: пагода, дзен. 

Словарная работа: медитация. 

Урок 11. Буддийский путь познания (вслед за Падмой) 

Основное содержание: древние буддийские тексты 

o смысле жизни. Возможности людей и будд в познании. Опасности на пути познания и 

ответственность человека за свое поведение. Конечная цель  просветления  —  нирвана.  Суть и 

смысл. Живые существа как часть Вселенной. 

Вариативное содержание: понятие о времени и вечности  в  буддизме. 

Основные понятия: познание, нирвана. 

Словарная работа: санскрит. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Когда я  смотрю  на  звездное  небо...». 



 

Урок 12. Образование и наука в буддизме 

Основное содержание: языки священных буддийских текстов: санскрит, тибетский,  

старомонгольский. Роль знания в буддийской традиции. Знание как основа нравственного 

поведения человека. Воспитание и учеба в буддизме. Притча о том, как ученики учились молчать. 

Принцип практического применения знаний. Притча об ученом йогине. 

Вариативное содержание: четыре опоры обучения в  буддизме. 

Основные понятия: учение, знание, мудрость. 

Словарная работа: йогин, умозаключение. 

Раздел 4. Буддизм в повседневной жизни 

Урок 13. Милосердие и сострадание 

Основное содержание: осознание ценности жизни как основа буддийского отношения к 

миру. Десять добродетельных деяний по буддийскому учению. Закон кармы и ответственность 

человека. Положительная и  отрицательная  карма.  Роль  осознания и раскаяния в очищении 

кармы. Милосердие и сострадание в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: принцип ахимсы — ненасилия,  основанного  на  любви  и  

доброте. 

Основные понятия: милосердие, сострадание, карма,   ответственность,   добродетельные   

деяния. 

Словарная работа: благородство, благородный человек,    добродетель. 

Урок 14. Не совсем обычный урок. Семья и дружба в буддизме 

Основное содержание: традиционное жилище тибетских буддистов. Внешний вид и 

внутреннее убранство. Домашний алтарь в буддийском жилище. Традиции гостеприимства в 

буддийской семье. Традиционные блюда на столе в буддийском доме. 

Семья — основа человека и общества. Отношения детей и родителей в буддийской семье. 

Обязанности мужа и жены. Значение дружбы в системе ценностей буддизма. Притча о том, как 

Будда спас животных от страха. 

Вариативное содержание: традиции тибетского чаепития и приготовления тибетского чая. 

Основные понятия: семья, дружба. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных    культурах. 

Словарная работа: традиции. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: семейные традиции. 

Урок 15. Буддийский «путь добродетелей» 

Основное содержание: активная жизненная позиция в понимании буддистов и ее проявления 

в повседневной жизни. Притча о волке и олене. Деятельное раскаяние. 

Буддийский путь следования добродетелям. Трудолюбие и преодоление лени. 

Ответственность за результаты труда. Добродетели щедрости и терпения. 

Вариативное содержание:  буддийское  понимание «счастья богатства». 

Основные понятия: добродетели, трудолюбие, ответственность,   щедрость,   терпение. 

Словарная работа: кочевники. 

Урок 16. Сансара 

Основное содержание: колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. 

Символические изображения пороков, добродетельной и грешной жизни. Пять миров 

перерождений. Двенадцать ступеней земной жизни и их символические изображения. 

Вариативное содержание: изображение сансары в   буддийской   традиции. 

Основные понятия: сансара, миры перерождений. 

Словарная работа: сансара. 

Урок 17. Не совсем обычный урок. Урок самопроверки 

Основное содержание: притча «Почему?». Вопрос о границах познания и понимания 

первопричины всего. Притча  «Просто  идите  своим  путем».  Вопрос о правилах 

взаимоотношений людей в буддизме. Негативное воздействие обиды и злобы на карму. 

Притча «Сообразительный и глупый ученики». Вопрос о путях поиска истины, о мудрости и 

невежестве. 

Вариативное содержание: сознательные и бессознательные  обиды.  Умение  прощать. 

Основные понятия: познание, человеческие взаимоотношения,    мудрость,    невежество. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 



 

Раздел 5. Жизнь как высшая ценность 

Урок 18. Буддийский календарный год. Праздники и торжества 

Основное содержание: особенности буддийского календаря. Летоисчисление по лунному 

календарю. Животные — символы двенадцатилетнего цикла. Смысл и значение религиозных 

праздников. Праздники в буддизме. Традиции и обычаи, связанные с праздниками. Праздник 

Весак. История, смысл и значение праздника, обычаи и традиции. 

Вариативное содержание: тибетский и григорианский   календари. 

Основное понятие: лунный календарь.  

Межмодульные связи: религиозные праздники.  

Словарная работа лама. 

Учебно-исследовательская  проектная деятельность: традиционные буддийские праздники. 

Урок 19. Жизнь буддийских монахов 

Основное содержание: обряды посвящения в буддийские монахи и жизнь в монастыре. 

Жизнь монахов: затворничество, диспуты, изучение текстов. Лама и его ученики. Обучение в 

монастыре. Отношение к жизни в буддизме. Драгоценность человеческой жизни. Монашество как 

основа сохранения буддийской традиции в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Буддийские 

монахи-кочевники и передвижные буддийские храмы. 

Вариативное содержание: редкость и ценность достижения  человеческого  рождения. 

Основное понятие: монашеская община. 

Словарная работа: диспут. 

Урок 20. Три драгоценности буддизма 

Основное содержание: проповеди Будды в Индии. Первые монастыри и университеты. 

Кончина Будды. Последнее напутствие Будды ученикам. Три драгоценности буддизма — Будда, 

его учение и община монахов. Культ почитания трех драгоценностей буддизма. 

Притча «Внимание! Внимание! Внимание!». 

Вариативное содержание: Будды и их роль в указании пути самосовершенствования. 

Основное понятие: три драгоценности буддизма. 

Словарная работа: проповедь. 

Раздел 6. Основные направления буддизма 

Урок 21. Махаяна и тхеравада 

Основное содержание: два основных направления в буддизме — махаяна и тхеравада 

(хинаяна). Единое и отличное. Спор о сущности Будды и средствах достижения нирваны. 

Распространение махаяны в Тибете, Китае, Японии, Монголии и России. Мудрец 

Нагарджуна и его учение о пустоте и иллюзиях. Притча «В чем разница?». 

Вариативное содержание: легенда о Нагарджуне и  царе  змей. 

Основные понятия: махаяна, тхеравада, Нагарджуна. 

Словарная работа: иллюзия. 

Урок 22. Тибетский буддизм 

Основное содержание: географическое положение и природные особенности Тибета. 

Гималаи и картины Н. К. Рериха. Особенности тибетского буддизма. Четвертая драгоценность  

буддизма  —  учитель.  Значение  ламы в тибетском буддизме, иерархия лам, ученая степень геше. 

Тибетский буддийский  монастырь:  архитектура и внешний вид, повседневная жизнь монастыря, 

соблюдение религиозных традиций, паломничество, молитва. Красношапочная и желтошапочная 

школы в тибетском буддизм 

Вариативное содержание: молитвенные барабаны 

Основное понятие: гуру. 

Словарная работа: Гималаи. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри. 

Урок 23. Не совсем обычный урок. Потала — центр тибетского буддизма 

Основное содержание: Потала — дворец далайламы. Внешний вид, внутреннее убранство. 

Обычаи и ритуалы, связанные с посещением дворца далай-ламы. Ступы. Книгохранилище и 

древние буддийские тексты. Распорядок дня далай-ламы. Шамбала и легенды, связанные с ней. 

Вариативное содержание: положение далай-ламы в иерархии тибетских буддистов. Далай-

лама XIV Тензин  Гьяцо. 

Основные понятяи: далай-лама, Потала, Шамбала. 



 

Словарная работа: фолиант, Шамбала. 

Творческая работа: иллюстрации к легендам о Шамбале. 

Урок 24. Буддизм в России 

Основное содержание: распространение буддизма в России. Строительство буддийских 

храмов и монастырей на территории России. Буддийские культовые сооружения и реликвии на 

территории России. Буддийские традиции народов России: обычаи, церемонии. Обряды 

жизненного цикла:  рождение, свадьба, похороны. Традиции празднования Нового года у 

буддистов в России. 

Вариативное содержание: Сандаловый Будда. 

Основные понятия: хурул, дацан. 

Словарная работа: священные сооружения — церковь,  храм,  синагога,  мечеть. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские священные сооружения на 

территории России. 

Урок 25. О Шамбале. Новые друзья. 

Основное содержание: буддийский детский летний лагерь в России. Символическое 

значение Шамбалы. Восемь драгоценных символов буддизма. Буддийские традиции народов 

России: обычаи, церемонии. 

Вариативное содержание: смысл и значение восьми драгоценных  символов  буддизма. 

Основные понятия: Шамбала, обряды, церемонии, восемь драгоценных символов буддизма. 

Словарная работа: символ. 

Раздел 7. Путь буддиста 

Урок 26. Самосовершенствование 

Основное содержание: самосовершенствование и учение. Медитация как основа духовного и 

физического здоровья. Нравственный рост человека. Пути самосовершенствования и 

самореализации человека. Буддийское учение и современный мир. Представления о связи 

прошлого, настоящего и будущего в буддизме. Притча «Чужеземный обычай». 

Вариативное содержание: тибетская медицина. Представления  о  здоровье  и  болезнях  в  

буддизме. Невежество как основа всех болезней. 

Основные понятия: духовное и физическое здоровье. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Урок 27. Отношение к природе в буддизме 

Основное содержание: положение о равенстве всего живого. Притча о голубе и ястребе. 

Принципы отношения к природе и всему живому в буддизме. Закон кармы и возможность 

стать Буддой только на Земле. Лотос как один из основных символов буддизма. Условия 

соблюдения равновесия в природе. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, защита 

живых существ. Ответственность человека. 

Вариативное содержание: забота о природе в повседневной жизни буддистов. 

Основные понятия: карма, ответственность, ценность  жизни. 

Межмодульные связи: отношение к природе и осознание ценности человеческой жизни в 

религиозных культурах. 

Словарная работа: принцип. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: защита  природы  и  забота  о  ней  в  

повседневной жизни. 

Урок 28. Защита Отечества 

Основное содержание: буддизм — миролюбивая религия. Буддисты России в войнах с 

врагами Отечества. Единство народов России. Стяг Будды — символ победы над врагом и 

собственными   недостатками.   Необходимость   защиты Отечества и веры. Сутра «Золотого 

блеска». 

Вариативное содержание: джатака о царевиче Дон-думе. 

Основные понятия: Родина, Отечество, патриотизм. 

Межмодульные связи: патриотизм, защита Отечества,  вклад   представителей   разных   

вероисповеданий в историю России. 

Словарная работа: патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история семьи в истории России. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемо- риала или экспозиции, посвященной 



 

Великой Отечественной  войне. 

Раздел 8. Подведение итогов 

Урок 29. Путешествие закончилось 

Основное содержание: разрушение мандалы как символа относительности бытия и всего 

сущего. Основы постижения буддийского учения. Смысл Пути   и   условия   следования   ему.   

«Суть   Будды» в каждом человеке. 

Вариативное содержание: сущность жизни для буддистов. 

Основные понятия: «суть Будды». 

Словарная работа: хадак. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Урок 30. Мудрость Будды. Урок самопроверки Буддийские притчи «Рука Будды», «Три 

вопроса». 

Основное содержание: учение Будды. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: заочная экскурсия по местам, 

связанным с буддийской культурой; создание презентации Power Point 

«Лента путешествия». 

Тематическое планирование 

Основы светской этики 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым предметом  2 ч 

2 Раздел 2. Знакомство с основами этики  2 ч 

3 Раздел 3. Этические учения o добродетелях  4 ч 

4 Раздел 4. Этика o нравственном выборе  6 ч 

5 Раздел 5. Этика o добродетели справедливости и справедливом государстве  3 ч 

6 Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 4 ч 

7 Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу  5 ч 

8 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам  4 ч 

9 Подведение итогов 4 ч 

Основы мировых и религиозных культур 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым  предметом  3 ч 

2 Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 5 ч 

 

3 Раздел 3. Иудаизм 5 ч 

4 Раздел 4. Христианство 4 ч 

5 Раздел  5. Ислам 5 ч 

6 Раздел 6. Буддизм 4 ч 

7 Раздел 7. Подведение итогов 7 ч 

Основы православное культуры 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым  предметом  2 ч 

2 Раздел 2. Введение в православную культуру  8 ч 

3 Раздел 3. Храм – дом Божий 7 ч 

4 Раздел 4. Православные праздники 3 ч 

5 Раздел 5. Духовные ценности православия  4 ч 

6 Раздел 6. Жизнь по заповедям 6 ч 

7 Подведение итогов 4 ч 

Основы исламской культуры 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



 

1 Раздел 1. Знакомство с новым предметом  2 ч 

2 Раздел 2. Введение в исламскую культуру  6 ч 

3 Раздел 3. Священные книги и текс- ты мусульман  2 ч 

4 Раздел 4. Священные сооружения в исламе  4 ч 

5 Раздел 5. Семья в исламской традиции 3 ч 

6 Раздел 6. Календарный год и праздники в исламе 4 ч 

7 Раздел 7. Ислам в России и в мире 4 ч 

8 Раздел 8. Духовные ценности ислама 5 ч 

9 Подведение итогов 4 ч 

Основы иудейской культуры 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым  предметом  2 ч 

2 Раздел 2. Введение в иудейскую культуру  4 ч 

3 Раздел 3. О чем рассказывают священные  книги  7 ч 

4 Раздел 4. Еврейский Закон, традиции, праздники  12 ч 

5 Раздел 5. Иудаизм  в России 3 ч 

6 Раздел 6. Подведение итогов 6 ч 

Основы буддийской культуры 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым  предметом  2 ч 

2 Раздел 2. Будда: жизнь и учение  5 ч 

3 Раздел 3. Духовное и культурное наследие буддизма  5 ч 

4 Раздел 4. Буддизм в повседневной жизни  5 ч 

5 Раздел 5. Жизнь как высшая ценность  3 ч 

6 Раздел 6. Основные направления буддизма  5 ч 

7 Раздел 7. Путь буддиста 3 ч 

8  Раздел 8. Подведение итогов 6 ч 

 

2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  



 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

классификации по родовидовым признакам;  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты В результате изучения искусства у обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; начнут 

развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, формкультурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.  

Обучающиеся:  
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

Содержание  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  

1. Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы).  

2. Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 



 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

 3. Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата–Мастера 

всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) .  

Искусство и ты. Как и чем работает художник?  

Три основных цвета –красный, синий, желтый Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чём говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок 

года.  

Искусство вокруг нас.  

Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника 

на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша 

и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей. Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы).  

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей Земли).  

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня- деревянный мир. Красота 

человека. Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей Земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города 

Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание . Герои- 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

Выпускник научится: 

- получать знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, 

их роли в культурном становлении человечества; 

- узнавать изученные произведения;   



 

- эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них;  

- определять средства выразительности при восприятии произведений; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; 

- интерпретировать содержание произведений искусства, вести диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения; 

- применять представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; 

- применять выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.  

Личностные результаты освоения изобразительного искусства: 

в ценностно – ориентационной сфере: эмоционально- ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

приобщение к художественной культуре как части общейкультуры человечества; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и 

производственной среды; 

в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; 

овладение элементарными средствами художественного изображения – для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально – нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства:  
в  ценностно-оринтационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию 

мира; 

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; 

умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

готовность к осознанному выбору; 

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека;  

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

Содержание 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного  искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере  культуры  народов  России).  

Выдающиеся  представители  изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека,  в организации его материального окружения. 



 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и  т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.  Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 



 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и  т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

  Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1  Ты учишься изображать  8  

2  Ты украшаешь.  8  

3  Ты строишь  9  

4  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  8  

Итого  33ч  

2 класс 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1  Как и чем работают художники  8  

2  Реальность и фантазия  7  

3  О чем говорит искусство  10  

4  Как говорит искусство  9  

Итого  34ч  

3 класс 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1  Искусство в твоем доме  8  

2  Искусство на улицах твоего города  7  

3  Художник и зрелище  10  

4  Художник и музей  9  

Итого  34ч  

4 класс 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1  Истоки родного искусства  8  

2  Древние города нашей земли  7  

3  Каждый народ художник.  10  

4  Искусство объединяет народы  9  

Итого  34ч  

 

2.2.10. МУЗЫКА 

Искусство. Музыка 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 — умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

— умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 — ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 



 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: — 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации;  

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 — формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 — знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 — формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

 — формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 — умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; — умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Планируемые результаты  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 



 

 • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); • 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

 • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Содержание  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная 

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD) Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

1 класс 



 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1  Музыка вокруг нас  16  

2  Музыка и ты  17  

3  ИТОГО  33  

2 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1  «Россия-Родина моя»  3  

2  «День, полный событий»  6  

3  «О России петь - что стремиться в храм»  4  

4  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  3  

5  «В музыкальном театре»  5  

6  «В концертном зале»  6  

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  7  

8  Итого  34  

3 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1  «Россия-Родина моя»  5  

2  «День, полный событий».  4  

3  «О России петь - что стремиться в храм».  4  

4  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4  

5  «В музыкальном театре.»  6  

6  «В концертном зале.»  6  

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  5  

8  Итого  34  

4 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1  «Россия-Родина моя»  4  

2  «О России петь-что стремиться в храм»  4  

3  « День, полный событий»  6  

4  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  3  

5  «В концертном зале»  5  

6  «В музыкальном театре»  6  

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  6  

8  Итого  34  

 

2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ (Труд) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, 



 

умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач.  

Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор ианализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальныепроекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и 

канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой 

на неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 



 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

 4. Практика работы на компьютере. Информация, её отбор и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, PowerPoint. В приведённом ниже тематическом планировании 

представлена последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую 

тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п\п Название разделов Кол-во часов. 

1  Природная мастерская  9  

2  Пластилиновая мастерская  4  

3  Бумажная мастерская  15  

4  Текстильная мастерская  5  

Итого:  33  

2 класс 

№п\п Название раздела Кол-во часов 

1.  Художественная мастерская  10  

2.  Чертёжная мастерская  7  

3.  Конструкторская мастерская  9  

4.  Рукодельная мастерская  8  

Итого:  34  

3 класс 

№п\п  Название раздела  Кол-во часов  

1.  Информационная мастерская  3  

2.  Мастерская скульптора  3  

3.  Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  10  

4.  Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, 

декораторов  

13  

5.  Мастерская кукольника  5  

Итого:  34  

4 класс 

№п\п Название раздела Кол-во часов 

1.  Информационный центр  4  

2.  Проект «Дружный класс»  3  

3.  Студия «Реклама»  4  

4.  Студия «Декор интерьера»  5  



 

5.  Новогодняя студия  3  

6.  Студия «Мода»  7  

7.  Студия «Подарки»  3  

8.  Студия «Игрушки»  5  

Итого:  34  

 

2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 • формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 • овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

 • формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Содержание  

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 



 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например:  

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 



 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки 

на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба 

на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых 

способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением 

по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное 

выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 



 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1  Основы знаний  В процессе 

уроков  

2  Бег, ходьба, прыжки, метание  31  

3  Бодрость, грация, координация  29  

4  Играем все  21  

5  Все на лыжи!  18  

6  Всего часов:  99  

2 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1 Основы знаний  В процессе 

уроков  

2  Легкоатлетические упражнения  24  

3  Подвижные игры с элементами спортивных игр  39  

4  Гимнастика с элементами акробатики  24  

5  Лыжная подготовка  18  

6  Всего часов:  105  

3 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1  Что надо знать  17  

2  Бег, ходьба, прыжки, метание  16  

3  Бодрость, грация, координация  11  

4  Играем все!  18  

5  Все на лыжи  14  

6  Играем все!  23  

7  Твои физические способности  6  

Всего  105  

4 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1  Что надо знать  17  

2  Бег, ходьба, прыжки, метание  16  

3  Бодрость, грация, координация  11  

4  Играем все!  18  

5  Все на лыжи  14  

6  Играем все!  23  

7  Твои физические способности  6  

Всего  105  



 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующимиобязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

 

2.2.13 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)». 

 1-4 класс 

 

 Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в освоении 

АООП НОО детьми с задержкой психического развития (вариант 7.2)  и разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014г. №1598);  

3.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

4. Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования;  

5. Устава МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 

 Коррекционно-развивающая программа разработана по авторскому учебно-методическому 

комплекту Е.В. Языкановой «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения: 1, 2, 3, 4 класс» и 

программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников».    

Программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, 

имеющим трудности в формировании познавательной, эмоциональной и личностной сферах и 

направлена на развитие психических процессов у детей с ЗПР вариант 7.1, 7.2, обучающихся по 

АООП НОО.  

Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление и/или ослабление проблем в психологическом и личностном 

развитии. 

Задачи: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю); 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 



 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

          

1.2. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

          В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

-  увеличить скорость и гибкость мышления; 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

-  концентрировать, переключать своё внимание;  

-  развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации;  

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе.    

            Основной показатель качества освоения программы 

личностный рост обучающегося, егосамореализация и определение своего места в детском коллекти

ве 

Виды 

УУД 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность для формирования 

Личностные 

(сформировано

сть внутрен- 

ней позиции 

обучающегося, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

учебные и 

познавательны

е мотивы, 

ориентация на 

моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации) 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности / не успешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 



 

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типами 

учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в образователь-

ном учреждении и вне 

его, включая 

способность принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность                                 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 



 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

действия. 

Познавательные 

(научатся воспринимать 

и анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты –тексты, 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладевать действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы решения 

задач) 

• 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; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме;• 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 



 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно воспринимать 

и передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

   Формы подведения итогов 

           Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы определяется: 

-  сравнительным анализом входящей (в начале учебного года) и итоговой диагностики (в 

конце учебного года), а также динамики развития познавательных способностей детей на 

протяжении 4/5-х лет занятий; 



 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 

- отзывы учителей, родителей. 

           1.3. Формы психологического контроля 

          Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов, обучающихся 

проводится диагностика в начале и в конце учебного года.   Данные исследования заносятся в 

таблицу.  Диагностику можно проводить, используя, разные методики. В таблице приводятся 

«примерные» известные методики. 

Сроки Вид  

диагностики 

Задачи Содержание Форм

ы 

Сентя

брь 

Входящая Определить 

уровень 

сформированно

сти 

мыслительных 

процессов. 

Диагностика внимания:  

-методика «Корректурная проба» (изучение 

уровня распределения, концентрации, 

устойчивости внимания); 

- методика «Шифровка» (изучение уровня 

переключения внимания); 

Диагностика памяти: 

- методика «Определение коэффициента 

логической и механической памяти»; 

- методика «Логическая память» (изучение 

уровня опосредованного запоминания). 

Диагностика мышления: 

- Тест  Равена (изучение уровня 

интеллектуального развития); 

- методика «Сравнение понятий» (изучение 

процессов анализа и синтеза); 

- методика «Исключение понятий» (изучение 

процессов обобщения и отвлечения); 

- исследование вербально-логического 

мышления 

Диагностика зрительно-моторной 

координации: 

- гештальт-тест Бендер 

Тестир

ование 

Май Итоговая Определить 

уровень 

сформированно

сти 

мыслительных 

процессов к 

концу учебного 

года 

Тот же набор диагностик, для проведения 

сравнительного анализа уровня развития 

познавательных процессов в течение года. 

Тестир

ование 

 

 

2. Содержательный раздел  

            Общая характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

            Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие нарушение в психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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.  В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов ЗПР дает разные 

варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Неравномерность формирования психических функций, причем возможно, как повреждение, так и 

недоразвитие отдельных психических процессов в той или иной степени вызывают выраженные 

затруднения в усвоении общеобразовательных программ.   

           Дети с ЗПР характеризуются повышенной истощаемостью, низкой 

работоспособностью, незрелостью эмоций, воли, поведения, ограниченным запасом общих 

сведений и представлений, несформированностью навыков интеллектуальной деятельности, 

замедлено восприятие (они многое не замечают в окружающем мире). У этих детей страдают все 

виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Наглядный материал они запоминают лучше, чем словесный. У таких детей снижен уровень 

познавательной активности, они недостаточно любознательны, активны по сравнению с 

нормально развивающимися детьми.      Не сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение.   Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют 

свою деятельность, мало задают вопросов, среди них редки «почемучки». Речь внешне 

удовлетворяет требованиям бытового общения, но по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками     наблюдается бедность словаря, низкая осведомленность, преемственность 

грамматики. 

Данная программа по развитию познавательных процессов младших школьников с ЗПР 

состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных 

с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная 

работа основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания.   

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 

 

Описание места курса в учебном плане. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 года по 2 часа в неделю, 1 класс – 

66 часов (33 недели), 2-4 классы по 70 часов (35 недель). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

30-35 минут в 1 классе, по 40 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на детей 1 

– 4-х классов, обучающихся по АООП НОО, вариант 7.2  

Формы организации занятий 

  Групповая, в паре, индивидуально.      

Методы, используемые на занятиях: 

• Игровые методы 

• Арт-терапия 

• Сказкотерапия 

• Кинезиологические упражнения 

• Релаксационные упражнения 

            Структура занятия 

           Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную 

и заключительную.  



 

           Задача вводной части – тренировка элементарных мыслительных операций, 

активизация мыслительной деятельности, создание у учащихся определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

           Задача основной части – коррекция и развитие познавательных процессов. 

           Заключительная часть занятия – подведение итогов и рефлексия.  

Тематическое планирование 

           Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1-2. Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 

(когнитивной  и  эмоционально-волевой сферы)  

2 

3,4, 

5,6 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова  

4 

7,8,9, 

10,11, 

12,13. 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия    

7 

14,15.16 

17,18,19 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза   

6 

20,21,22 

23,24,25 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации  6 

26,27,28 

29,30,31 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать)  

6 

32,33,34 

35,36,37 

Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию  

6 

38,39,40 

41,42,43 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями   

6 

44,45,46 

47,48,49 

50. 

Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта  

7 

51,52,53 

54,55,56 

57. 

Упражнения на развитие внимания  7 

58,59,60 

61,62,63 

64 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти   7 

65,66 Исследование динамики развития психических процессов  2 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол. часов 

1-2. Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 

(когнитивной и эмоционально-волевой сферы) 

2  

3,4,5,6,7

. 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза  

5 

8,9,10 

11. 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями   

4 

12,13,14 

15,16 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и  5 

17,18, 

19,20, 

21. 

Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями   

5 

22,23,24 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза)   5 



 

25,26. 

27,28,29 

30,31. 

Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа  5 

32,33,34 

35,36. 

Упражнения на развитие логического мышления  5 

37,38 

39,40,41 

Упражнения на развитие быстроты реакции  5 

42,43,44 

45, 46. 

Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления  5 

47,48,49 

50,51 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления  5 

52,53,54 

55,56. 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти  5 

57,58,59 

60,61. 

Упражнения на развитие внимания  5 

62,63,64 

65,66,67 

Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через 

синтез  

6 

68-69 Исследование динамики развития психических процессов  2 

70 Квест-игра «Планета знаний» 1 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-часов 

1,2. Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов  2 

3,4,5,6

,7. 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений  

5 

8,9,10 

11,12 

Упражнения на развитие  зрительной памяти  5 

13,14,

15,16,

17,18 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти  6 

19,20,

21,22,

23,24 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления  6 

25,26,

27,28,

29,30 

Упражнения на развитие внимания  6 

31,32,

33,34,

35,36 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию  

6 

37,38,

39,40,

41,42 

Упражнения на установление связи между понятиями  6 

43,44,

45,46,

47,48 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания  6 

49,50,

51,52,

53,54 

Упражнения на развитие логического мышления  6 

55,56,

57,58,

59,60 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления  6 

61,62,

63,64,

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления  6 



 

65,66 

67,68 Исследование динамики развития психических процессов  2 

69-70 Квест-игра «Планета знаний» 2 

 

4 класс 

№ Тема занятий Кол-часов 

1-2. Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов  2 

3,4, 

5,6 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления  4 

7,8,9, 

10. 

Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей  

4 

11,12, 

13,14. 

Упражнения на классификацию различным способом  4 

15,16 

17,18. 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему  

4 

19,20 

21,22 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию  

4 

23,24 

25,26 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти  4 

27,28 

29,30. 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений  

4 

31,32 

33,34 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации  

4 

35,36, 

37,38. 

Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания  4 

39,40 

41,42. 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания  4 

43,44 

45,46. 

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления   4 

47,48,49 

50,51. 

Упражнения на развитие  межпонятийных связей    5 

52,53 

54,55, 

56. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей  

5 

57,58,59 

60,61. 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления   5 

62,63, 

64,65, 

66. 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей   

5 

67,68. Исследование динамики развития психических процессов  2 

69-70 Квест-игра «Планета знаний» 2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

          3.1. Система условий реализации коррекционно-развивающей программы 

обучающихся с ЗПР 

            С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований 

к кадровым, материально-техническим и иным условиям реализации, адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

           3.1.1. Кадровые условия 

           МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 



 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

           3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

           Непременным условием реализации требований ФГОС ОВЗ является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

           Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования: 

- уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

           3.1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

           Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения 

образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

           В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ в МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 

созданы условия для успешной реализации теоретической и практической части основных 

общеобразовательных программ. 

           Кабинет педагога-психолога оснащен оборудованием, техническими средствами и 

учебно-вспомогательными материалами, приближенными требованиям реализации коррекционно-

развивающей программы. 

           3.1.4. Информационно-методические условия реализации коррекционно-развивающей 

программы 

           В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 

обеспечена информационной базой. Образовательная организация имеет: компьютеры, 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры; сайт школы. 

           Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 



 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией, адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

          Педагог-психолог имеет доступ к учебно-методической литературе, печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.   

            3.1.5. Требования к организации пространства 

           Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ 

«Краснощёковская СОШ№1» соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

  к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

  к соблюдению требований охраны труда; 

  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

            Материально-техническая база реализации психокоррекционной программы для 

детей с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к помещениям для 

осуществления коррекционно-развивающего процесса педагога-психолога (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной деятельности).  

           Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

          Обязательным условием к организации рабочего места, обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

           3.1.6.Требования к организации временного режима 

           Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка школы»). 

           Срок реализации психокоррекционной программы для детей с ЗПР по варианту 7.1 

составляет 4 года, вариант 7.2 составляет 5 лет.   

           Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 40 минут. 

При определении продолжительности коррекционно-развивающих занятий в 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии: в сентябре, октябре по 30 

минут, в ноябре - декабре по 35 минут.  Во втором полугодии: январь - май −по 40 минут. 

              Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену. 



 

            3.1.7.Требования к техническим средствам обучения и оборудованию кабинета 

педагога-психолога 

           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. 

           Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.). 

           3.1.8.Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

           Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебно-методической литературы, дидактического материала 

адресованных данной категории обучающихся.  

           Для закрепления знаний, полученных на психокоррекционных занятиях необходим 

специальный подбор дидактического материала, а также преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

           3.1.9. Обеспечение условий для организации психокоррекционных занятий и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

             Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

            Информационно-методическое обеспечение реализации психокоррекционной 

программы для детей 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. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

       3. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной 

деятельности и исследований). 

       Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 

и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

         В МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» информационные условия реализации 

коррекционно-развивающей программы для детей с ЗПР обеспечены за счет: 

        - информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе 

реализации коррекционно-развивающей программы для детей с ЗПР; 

        -   участие педагога-психолога в форумах и других формах сетевого взаимодействия 

образовательных сообществ по проблемам реализации АООП для детей с ЗПР. 

 

2.2.14. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 1-4 класс 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014г.№1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ»,  с  адаптированной основной общеобразовательной  программой  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  МБОУ «Краснощёковская СОШ 

№1» (ФГОС, вариант 7.1.)  

           Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (электронная форма документа, сайт 

«Просвещение»)   

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области 

логопедии Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, М.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. 

Филичевой Л.Н. Ефименковой, Г.Г. Мисаренко, И.Н. Садовниковой, Р.И. Лалаевой. 

Программа коррекционного курса составлена для обучющихся с ЗПР (вариант 7.1), у 

которых отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. У детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

Цель: диагностика и коррекция всех сторон речи на основе обогащения знаний об 

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

развитие лексической системности, формирование семантических полей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи, коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Основные задачи программы: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление, на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

- обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся; 

- создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

–диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

          – диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

          – диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

         – коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

         – профилактика нарушений чтения и письма;  

         – представлений об окружающей действительности;  

         – развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

         Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и 

методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  



 

Контроль уровня речевого развития и обученности. 

Для диагностики и проведения мониторинга используется «Тестовая методика 

диагностики устной и письменной речи» Т.А.Фотековой. Для обследования уровня развития 

речи используется модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – 

стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой системой оценки 

(Фотекова Т.А.) 

Данная методика позволяет отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить 

эффективность коррекционного           воздействия. 

Основным средством оценки эффективности работы по данной программе является 

диагностика уровня речевого развития ребёнка в начале  и в конце года по качественным и 

количественным показателям. Программа предполагает безоценочную систему проведения 

логопедических занятий. 

Общая характеристика курса. 

Применительно к категории детей с ЗПР, имеющих речевые нарушения, наиболее 

распространенная форма коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные и 

групповые). Курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в 

основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания 

по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет 

собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком  и литературным чтением. Обоснованием выбора содержания программы 

логопедических занятий и продолжительности логопедического воздействия на ребенка 

являются индивидуальные особенности нарушений устной и письменной речи ребенка с ЗПР. 

  Место коррекционного курса. 

Логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи, являются основной формой коррекционного обучения. 

Логопедические занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции, делятся 

на групповые, подгрупповые и индивидуальные. Основной формой являются групповые 

занятия. В группы подбираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Сроки 

логопедического воздействия с обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей, индивидуальных особенностей развития и структурой 

речевого дефекта данной категории обучающихся и составляют  4 года (вариант 7.1). В связи с 

тем, что в процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК) или при устранении речевого дефекта, сроки нахождения на 

логопедическом учете могут корректироваться в сторону уменьшения. 

Продолжительность группового занятия составляет 25 минут, продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут. Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, 

является примерным и может варьироваться в зависимости от результатов обследования 

обучающегося, а также от индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 

гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

 извлекать необходимую информацию из текста; 

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми ; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

          Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения оценивать 

правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; находить 

ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

         Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; учиться 

контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию учиться грамотно задавать вопросы и 

отвечать на них. 

         Предметные УУД: 

 Обучающиеся должны знать: 

 части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их основные 

грамматические признаки; 

 члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных членов на 

виды); 

 слабую и сильную позицию звуков. 

        Обучающиеся должны уметь: 

• согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и 

без предлога; 

 понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и подбирать 

антонимы, синонимы; 

 составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; 

 производить фонетический разбор слов; 

 анализировать морфологическую структуру слова: определять приставку, корень, суффикс, 

окончание и опасное место в морфеме; 

 осуществлять синтаксический разбор предложения; 

- орфографические правильно списывать и писать под диктовку текст. 

Содержание коррекционной работы. 

Коррекционная работа состоит из трёх этапов: 



 

I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи  (1 класса - 66 занятия - 2 раз в 

неделю); 

II этап - восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи 

(2 класса – 68 занятия - 2 раз в неделю; 3 класс – 68 занятия - 2 раз в неделю) 

III этап- восполнение пробелов в формировании связной речи   (4 класс – 68 занятия - 

2 раз в неделю) 

С обучающимися, имеющими только недостатки в звукопроизношении проводится 

логопедическая работа по коррекции звуковой стороны речи. В зависимости от нарушенной 

группы звуков определяется ведущее направление в коррекционной работе (коррекция 

свистящих звуков, коррекция шипящих звуков, коррекция сонорных звуков) 

Содержание коррекционной работы с обучающимися задержкой 

психического развития (Вариант 7.2) 

Содержание коррекционной работы с обучающимися 1 класса  

Первичная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи Речь. 

Предложение. Слово. (7ч.) 

Речь.Звуки речи. Пространственные и временные представления. Анализ предложения. 

Слова-предметы. Слова-действия. Дифференциация слов- предметов и слов-действий. Слова-

признаки. Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуки и буквы (7 ч.) 

Гласные звуки. Звук [а] и буква А; Звук [у] и буква У; Звук [о] и буква О; Звук [ы] и 

буква Ы; Звук [э] и буква Э; Звук [и] и буква И 

Звонкие и глухие согласные звуки (15 ч.) 

Звуки [с]-[с'].  Буква С; Звуки [з]-[з'].  Буква З; Звук [ж] и  буква Ж; Звук [ш] и   буква Ш; 

Звуки [в] -[в'] и буква В; Звуки[ф] - ]ф'] и буква Ф; Звуки [п]-[п']. Буква П; Звуки[б]-[б']. 

Буква Б; Звуки[т] – [т']. Буква Т; Звуки[д]-[д']. Буква Д. 

Повторная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи 

Содержание коррекционной работы с обучающимися 2 класса. 

Первичная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи 

Речь. Предложение слово (14 ч.) Речь. Звуки Речи. Пространственные и временные представления. 

Слова- предметы и слова-действия. Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Слоговой 

анализ и синтез. Слова-признаки. Распространение простого двусоставного предложения 

определением. Звуки и буквы . Звуковой анализ и синтез. Ударение. (14 ч.) Слогообразующая роль 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. Обозначение мягкости согласных букв гласными буквами 

II-го ряда. Разделительный Ь. Дифференциация гласных а—я, у—ю. Дифференциация гласных э— 

е, о-ё, ы-и. Проверочная работа. Дифференциация звонких и глухих согласных звуков (167ч.) 

Дифференциация [с]—[з]; Дифференциация [ш]—[ж]; Дифференциация [в]—[ф]; 

Дифференциация [б]—[п]; Дифференциация [т]—[д]; Дифференциация [к]—[г]; Дифференциация 

[с]-[ш]; Дифференциация [з]—[ж]; Дифференциация [ч']—[т']; Дифференциация [щ']-[с']; 

Дифференциация [щ']—[ч']; Дифференциация[ц]—[с]; Дифференциация [ц]—[ч']. 

Повторная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи. 

Содержание коррекционной работы с обучающимися 3 класса 

Первичная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи. Слоговой анализ и 

синтез слов (4ч.). Слоговой анализ и синтез слов. Безударная гласная. Работа со словом (20ч.). 

Однокоренные слова. Родственные слова. Корень слова. Словообразование. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью суффиксов. Состав слова. Слова-синонимы. 

Слова- антонимы. 

Связь слов в предложении (20ч.) 

Слово. Словосочетание. Предложение. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Согласование количественных числительных с существительными. Связь слов в предложении. 

Управление. 

Развитие связной письменной речи (12 ч.) 

Деформированное предложение, деформированный текст. Письменные ответы на вопросы. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок, опорным словам. Выборочное письмо. 



 

Составление рассказа по опорным словам. Составление рассказа по заданному началу, концу. 

Повторная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи 

Содержание коррекционной работы с обучающимися 4 класса 

Первичная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи. Понятие о 

родственных словах(2ч.). Словообразование. Родственные слова. Корень слова. Практическое 

овладение навыками образования слов при помощи приставок (1ч.). Образование слов при 

помощи приставок. Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов 

(3ч.). Образование слов при помощи суф фиксов. Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов..Понятие о предлогах и способах их использования (7ч.). 

Знакомство с предлогами. Предлоги В-НА; НА-НАД; К-ОТ; В-ИЗ; ОТ-ИЗ; С-СО; В-У. Имя 

существительное (8ч.). Словоизменение существительных. Образование множественного числа 

существительных. Употребление существительных в форме И.п. мн.ч. Род имени 

существительного. Дифференциация существительных разного рода. Практическое употребление 

существительных в форме ед. и мн. по падежам. Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа в косвенных падежах.  

Имя прилагательное (3ч.) Слова обозначающие признаки предметов. Согласование 

прилагательных с существительными в числе. Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

Глагол (4ч.) Слова обозначающие действия предметов. Слова действия. Постановка вопросов к 

глаголам. Словоизменение. Настоящее время глагола. Образование глаголов совершенного вида 

от глаголов несовершенного вида. 

Числительное (2ч.) Согласование количественных числительных с существительными 

Содержание коррекционной работы с обучающимися имеющими недостатки 

звукопроизношения. 

Первичная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной речи. Подготовка 

речевого аппарата (2 ч.) Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 

правильного произношения звуков свистящей группы. Постановка звука(2 ч.) Постановка звуков. 

Автоматизация звука(6ч.) Автоматизация в прямом слоге и в начале  слова. Автоматизация в 

прямом слоге и в середине слова. Автоматизация в закрытом слоге. Автоматизация в сочетании с 

согласными. Автоматизация в словосочетаниях и предложениях. Автоматизация в связной речи. 

Дифференциация звуков(5ч.) Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и скороговорках. Повторная диагностика (2 ч.) Обследование устной и письменной 

речи. 

Тематическое планирование для 1 класса 

№ Кол. час Тема Основной вид деятельности обучающегося 

1 2 Первичная диагностика Проводится обследование устной речи 

 

  2 

14 Речь. 

Предложение. Слово. 

Анализирует звуки речи и способы их образования. 

Овладевает навыками составления простого 

нераспространённого предложения. Графически изображает 

простые предложения. Подбирает слова к графическим 

схемам 

 

      

3 

14 Звуки и буквы Развивает навыки выделения звука, уточняет 

артикуляцию звука, соотнести звук с буквой, определяет 

место звука в слове. 

 

   

4 

17 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

Уточняет артикуляцию, характеристики звука, 

соотносит звук с буквой, выделяет звук из слога, слова; 

определяет место звука в слове. 

 5 2 Повторная диагностика Проводится обследование устной речи 

Тематическое планирование для 2 класса 

№ Кол. час Тема Основной вид деятельности обучающегося 



 

1         2 Первичная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

 2 14 Речь. 

Предложение. Слово 

Анализирует звуки речи и способы их образования. 

Анализирует речевые и неречевые звуки. Формирует 

понятие - слово как часть предложения. Знакомится с 

лексическим значением слова. Знакомится со словами, 

обозначающие живые и неживые предметы, действия 

предметов, признаки предметов. 

 

 

   

3 

14 Звуки и буквы. 

Звуковой анализ и 

синтез. Ударение. 

Делит слова на слоги, выделяет ударный слог, 

слогоритмическую схему слова, делит слова на слоги. 

Анализирует смыслоразличительную и фонетическую роль 

ударения. Соотносит слова со схемой 

 

 

    

4 

17 Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных звуков 

Уточняет и сравнивает артикуляции и характеристики 

звуков. Соотнести звуки    с    буквами,    символами   и 

«опорами» для их обозначения на письме. Дифференцирует 

звуки в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях,  

текстах.  Работает со словами-паронимами 

    2 Повторная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

Тематическое планирование для 3 класса 

 Кол час Тема Основной вид деятельности обучающегося 

 2 Первичная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

 8 Слоговой анализ и синтез слов Производит слоговой анализ и синтез слов 

(определяет количество и последовательность слогов в 

слове, составляет слова из слогов). Анализирует виды 

слогов. Определяет ударный слог в словах. 

Соотнести слова со схемой 

 20 Работа со словом Расширяет и обогащает словарный запаса путем 

введения в речь антонимов, синонимов. Совершенствует 

грамматический строй речи; совершенствует умения 

работать в парах; развивает умения творчески мыслить, 

делать выводы. 

 20 Связь слов в предложении Систематизирует знания о словосочетании.Развивает 

Умения и  навыки в составлении словосочетаний, 

 16 Развитие связной 

письменной речи 

Систематизирует знания о предложении. Развивает 

умения и навыки в составлении предложений 

 2 Повторная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

Тематическое планирование для 4 класса 

№ Кол час Тема Основной вид деятельности обучающегося 

 2 Первичная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

 4 Понятие о 

родственных словах 

Группирует слова по значениям. Составляет 

словосочетания и предложения с однокоренными словами 

 4 Практическое 

овладение навыками 

образования слов при 

помощи приставок 

Знакомится с приставками. Находит приставки в 

словах. 

Графически обозначает приставки. 



 

 4 Практическое 

овладение навыками 

образования слов при 

помощи суффиксов 

Знакомится с суффиксами. Графическиобозначает 

суффиксы. Анализирует суффиксальный способ 

словообразования. 

 14 Понятие о предлогах  и способах   их 

использования 

Закрепляет понятия о предлогах как о целом слове, с 

их значением и ролью в предложениях и словосочетаниях. 

 16 Имя 

существительное 

Знакомится со словоизменением существительных по 

родам; Практическиупотребляет существительные разного 

рода. Закрепляет знания о падежах, практически 

употребляет существительные в форме косвенных падежей 

 6 Имя 

прилагательное 

Закрепляет понятие об имени прилагательном. 

Подбирает предметы к признакам и наоборот. Закрепляет 

умение согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе. 

 8 Глагол Закрепляет знания о глаголе. 

Обучается   постановке вопросов к глаголам. 

Дифференцирует глагол от других слов. 

 8 Имя числительное Согласовывает количественные числительные с 

существительными мужского и  женского рода. 

 2 Повторная диагностика Проводится обследование устной и письменной речи 

Тематическое планирование по коррекции звукопроизношения 

№ Кол часов Тема Основной вид деятельности обучающегося 

 2 Первичная диагностика Проводится обследование устной речи 

 2 Подготовка 

речевого аппарата 

Знакомится со строением артикуляционного аппарата. 

Систематизирует способы постановки звуков речи. 

Осваивает подготовительные артикуляционные 

упражнения. 

 2 Постановка звука Закрепляет правильную артикуляцию звука. Уточняет 

произношение изолированного звука 

 6 Автоматизация 

звука 

Осуществляет автоматизацию звука в слоге, слове, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках. 

 5 Дифференциация 

звуков 

Дифференцирует поставленный звук в слогах, 

словах, предложениях. 

 2 Повторная диагностика Проводится обследование устной речи 

 

2.2.15 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия с использованием 

интерактивного оборудования сенсорной комнаты»  
Пояснительная записка 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, разработаны 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их психического и соматического здоровья, в которых 

используются современные образовательные технологии, обеспечивающие гибкость 

образовательного процесса и успешное освоение детьми образовательных программ. 

Одной из технологий оказания психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам в школе является технология 

сенсорной коррекции, предполагающая организацию занятий с детьми в обогащенной 

мультисенсорной среде сенсорной комнаты.  



 

Сенсорная комната - это организованная особым образом окружающая среда, состоящая 

из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. В сенсорной комнате с помощью различных 

элементов создаётся ощущение комфорта и безопасности.  

В ходе изучения специальной литературы выявлено, что вопросы организации 

коррекционной помощи детям в условиях специально организованной полифункциональной 

интерактивной среды рассматриваются лишь в отдельных работах (Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

Ю. С. Галлямова, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева, Е. Т. Лильин и др.), в то время как 

полифункциональное оборудование активно включается в современную предметно-развивающую 

среду коррекционных и образовательных учреждений. 

Данная программа имеет коррекционно-развивающий и профилактический характер.  

Программа носит коррекционный характер, т.к. специальное оборудование сенсорной 

комнаты положительно влияет на эмоциональное состояние детей, стимулируя зрительные, 

слуховые анализаторы, мелкую моторику, активизирует речевые проявления. 

Программа является развивающим инструментом работы, т.к. интерактивное 

оборудование возбуждает интерес детей, стимулирует их исследовательские действия, 

способствует развитию двигательной активности, тактильной чувствительности, мелкой 

моторики. Спокойная, доброжелательная обстановка в сочетании с мощным положительным 

влиянием интерактивного оборудования способствует появлению у детей ощущения 

защищенности, спокойствия и уверенности в себе. Создаются условия для тренировки процессов 

торможения, необходимых при повышенной возбудимости и агрессивности, стимулируется 

интерес к познавательной деятельности детей.  

Занятия по программе служат профилактическим средством отклоняющегося поведения 

детей. Из опыта коллег, занятия в сенсорной комнате способствуют улучшению концентрации их 

внимания, уменьшению эмоционального напряжения, нормализации тормозных процессов, что 

дает ребенку возможность управлять своим эмоциональным состоянием, подавлять вспышки 

раздражения и гнева. 

Важное преимущество программы занятий в сенсорной комнате состоит в возможности 

проведения комплексной коррекционно-развивающей работы. На одном и том же занятии можно 

снизить эмоциональное напряжение, развивать мелкую моторику, используя игры, например, с 

фиброоптическими волокнами, формировать устойчивость внимания при наблюдении за 

цветными пузырьками.  

 

Характеристика контингента детей – участников программы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – лица, имеющие физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования.  

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

- с нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с задержкой психического развития; 

- с нарушением интеллекта; 

- а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

В число детей с ограниченными возможностями здоровья входят и дети - инвалиды. 

Дети-инвалиды – лица, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты.  

Как показывает статистика, практически все дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют нарушения эмоциональной сферы в структуре дефекта. Спектр эмоциональных 

нарушений у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья может быть 

чрезвычайно вариативен: от тяжелых неврозоподобных и психопатоподобных нарушений на фоне 

органического поражения ЦНС, до эмоциональных расстройств в связи с наличием физического 

дефекта или ранней социальной и психической депривацией. Чувства и эмоции большинства детей 

с ограниченными возможностями здоровья недостаточно дифференцированы. Они часто не 



 

понимают своих чувств, не соотносят их с переживаниями других людей, плохо различают 

выражение лица другого человека, их собственная мимико-жестовая речь скована. Все это 

приводит к возникновению трудностей при решении самых простых жизненных вопросов, в 

общении с окружающими. 

 

Цель программы - нормализация психоэмоционального состояния у детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

  

В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний занятия в 

сенсорной комнате направлены на решение следующих задач:  

коррекционные: 

- снижение мышечного и психоэмоционального напряжения (стабилизация 

эмоционально-волевой и личностной сферы). 

- активация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды;  

- стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух);  

- коррекция двигательных функций;  

- формирование способов эффективного взаимодействия детей (умение договориться, 

уступить, увидеть успехи других, оценить свои достоинства – при групповой работе); 

- стимуляции эмоционального, речевого развития; 

- обучение приемам саморегуляции. 

                развивающие: 

-развитие произвольности и самоконтроля; 

-развитие навыков их невербального общения с окружающими (приобретение навыков 

гибкого взаимодействия с использованием невербальных сигналов, стремление к диалогу); 

-развитие эмоционально-выразительных движений; 

-развитие умения чувствовать и понимать других;  

-преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

-повышение уровня самооценки, уверенности в себе; 

-создание положительного эмоционального фона.  

Пребывание в сенсорной комнате также способствует улучшению эмоционального 

состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного возбуждения и 

тревожности; нормализации сна; активизации мозговой деятельности; ускорению 

восстановительных процессов.  

 

Показаниями к включению детей в занятия, проводящие в сенсорной комнате могут 

являться: 

- различные психоневрологические проблемы (неврозы и неврозоподобные состояния; 

задержки психомоторного и речевого развития; 

- все формы детского церебрального паралича; 

- нарушения речи; 

- нарушения эмоционально-волевой сферы (тревожность, замкнутость); 

- трудности в поведении (разные формы отклоняющегося поведения). 

 

Противопоказаниями для занятий в сенсорной комнате являются инфекционные 

заболевания. Ограничивает использование интерактивного оборудования сенсорной комнаты 

наличие у детей или взрослых астенические проявления, синдром гиперактивности, 

эпилептический синдром или готовность к эпилепсии, глубокая и умеренная умственная 

отсталость, психоневрологические заболевания, лечение которых проходит с помощью 

психотропных препаратов. 

В то же время в сенсорной комнате разнообразно представлено оборудование, 

применение которого не имеет противопоказаний. Это различная мягкая мебель, подушечки с 

гранулами, треугольное кресло с гранулами, сухой бассейн, сенсорная тропа, сухой душ, 

настенный ковер «Млечный путь» и многое другое.  

Организационные условия проведения занятий 



 

Занятия проводятся в течение учебного года. Программа включает 33 занятия. Режим 

занятий - один раз в неделю. Продолжительность каждого занятия–15-30 минут, что определяется 

тяжестью состояния, индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

Программа предназначена как для индивидуальной, так и для групповой формы работы с 

детьми. 

Оптимальная наполняемость детей в группе 3-6. В группу подбираются дети, не 

имеющие противопоказаний для групповой работы. Количество одновременно занимающихся 

детей зависит от задач, стоящих перед педагогом-психологом, а также от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Увеличение группы снижает эффективность работы.  

 

Методологической базой занятий в интерактивной среде сенсорной комнаты, научным 

фундаментом коррекционно-развивающей и реабилитационной работы с детьми стала 

гуманистическая психология. Самостоятельность ребенка в безопасном пространстве сенсорной 

комнаты дает ему возможность свободного выбора и формирует опыт стрессоустойчивого 

поведения. Активное сенсорное воздействие интерактивного оборудования позволяет проводить 

коррекционные мероприятия в щадящих и комфортных условиях. Интерактивное оборудование 

сенсорной комнаты позволяет решать главную задачу программы и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья - гармонизацию психоэмоционального состояния. 

В зависимости от проблематики и возраста занимающихся используются разные приемы 

и методы работы в интерактивной среде сенсорной комнаты. 

Релаксационные упражнения - один из способов преодоления внутреннего напряжения, 

основанный на более или менее сознательном расслаблении мышц. Обучая детей методам 

релаксации, помогаем снять внутреннее мышечное напряжение, успокоиться и тем самым 

привести нервную систему и психику в нормальное состояние. Цель релаксационный упражнений 

-  освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук, ног. Релаксационные техники 

используются со специально подобранной музыкой. Примеры использования релаксационных 

упражнений представлены в приложениях 2,3. 

Дыхательные техники. Дыхательные упражнения успокаивают и способствуют 

концентрации внимания, стимулирующие упражнения не только повышают энергетический 

потенциал, но и обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают внимание, 

произвольность движений, успокаивают и уравновешивают. Дыхательные упражнения 

стимулируют движения диафрагмы, улучшают осанку, кровообращение, гармонизируют 

деятельность дыхательной, нервной и сердечно-сосудистых систем.  

Музыкотерапия, активное слушание музыкальных произведений. Многогранность 

влияния музыки поможет подготовить ребенка к учебе, активизировать психические процессы и 

познавательную деятельность, сформировать нужный эмоциональный настрой, помочь 

расслабиться и отдохнуть. Музыка на занятиях дает возможность проводить обучение с учетом 

психофизиологии ребенка, интенсивно развивать головной мозг, активизировать компенсаторные 

механизмы, обеспечивает полисенсорную стимуляцию познавательной деятельности ребенка. 

Музыкальный материал для занятий в интерактивной среде сенсорной комнаты можно 

составить из произведений классической музыки в соответствии с возрастными особенностями. 

Например, возможен следующий вариант использования классической музыки для 

регуляции психоэмоционального состояния детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

-для уменьшения чувства тревоги и неуверенности: Ф. Шопен «Мазурка», «Прелюдии»; 

И. Штраус «Вальсы»; 

-для уменьшения раздражительности: И. С. Бах «Кантата 2»; Л. Бетховен «Лунная 

соната» (ч. 1); 

-для общего успокоения: И. Брамс «Колыбельная»; Ф. Шуберт «Аве Мария»;  

-для снятия симптомов тревожности: Б. Барток «Соната для фортепиано»; А. Брукнер 

«Месса ля-минор»; 

-для уменьшения эмоционального напряжения: Ф. Лист «Венгерская рапсодия» (ч. 1); А. 

Хачатурян «Сюита “Маскарад”»;  

-для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, активности: Л. 

Бетховен «Увертюра “Эгмонд”»; Ф. Лист «Венгерская рапсодия» (ч. 2). 



 

-для уменьшения скрытой агрессии: И. С. Бах «Итальянский концерт»; Й. Гайдн 

«Симфония». 

Коммуникативные упражнения. Беседы с детьми по итогам прослушивания музыки, 

воображаемых образов стимулируют речевую активность, развивают воображение, навыки 

сотрудничества.  

Когнитивные (кинезиологические) упражнения, направленные на развитие 

межполушарного взаимодействия. Под их влиянием в организме происходят положительные 

структурные изменения: совершенствуется регулирующая и координирующая функция нервной 

системы, гармонизируется работа головного мозга. Постепенно от занятия к занятию повышается 

сложность этих упражнений и увеличивается время их выполнения. Например, И. п.: сидя на полу. 

Дети смотрят на пузырьковую колонну с рыбками. Психолог обращает внимание на смену цвета 

воды. Детям предлагается мысленно заполнить свое тело каким-либо цветом (красным, синим, 

зеленым) по их выбору. Необходимо обратить их внимание на то, что цвет должен быть ярким и 

чистым. Можно сконцентрироваться на сходстве или различии цветов, тогда их можно 

представить более четкими. Для каждого цвета можно подобрать позу, которая поможет 

визуализировать цвет.  

Использование в коррекционно-развивающей работе разных приемов и техник помогает 

решить задачи формирования у детей с ограниченными возможностями здоровья положительных 

эмоций, снятия психомышечного напряжения. 

Все перечисленные приемы повторяются на каждом занятии, может меняться и 

усложняться содержание упражнений. При этом используются разные возможности 

интерактивного оборудования.  

 

Гарантия прав участников программы обеспечивается соблюдением ряда принципов. 

Принципы реализации программы 

1. Программа проводится с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка, 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. До проведения занятий в сенсорной 

комнате педагог-психолог должен иметь сведения об особенностях каждого ребенка, а также его 

медицинских показаниях и противопоказаниях. Такие сведения можно получить с помощью 

разных методов диагностик: наблюдения, проективных методик, социометрической пробы, 

педагогической диагностики и т. д. Сбор анамнестических данных и выявление актуального 

уровня развития познавательной сферы, особенностей эмоционально-волевой сферы ребенка и 

зоны его ближайшего развития важен для правильного подбора оборудования. Полученные 

диагностические данные после проведения коррекционной работы позволят определить 

результативность занятий, спрогнозировать дальнейшую работу в интерактивной среде темной 

сенсорной комнаты. 

3. При реализации программы соблюдаются принципы последовательности и 

постепенности введения интерактивного оборудования. Дидактические игрушки ярких, 

привлекательных цветов вызывают у ребенка желание совершать различные действия: 

приближение, прикосновение, захват, раскачивание, исследование и т. д. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

-сформированность умения понимать и принимать эмоциональное состояние свое и 

окружающих; 

-развитие двигательных способностей, сознательного управления движениями (для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

-приобретение навыков произвольной саморегуляции;  

-развитие активного словаря; 

-снижение тревожности. 

 

Методы определения результативности программы  

Эффективность работы отслеживается по данным психологической диагностики, 

проводимой перед началом занятий и по их завершении, по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей), наблюдений за детьми на каждом занятии. 



 

Качественные показатели эффективности реализации программы: 

-снижение уровня тревожности; 

-способность воспитанников к саморегуляции; 

-обогащение эмоционального фона. 

Количественные показатели эффективности реализации программы отражаются через 

следующие диагностические методики:  

-цветовой тест М.Люшера,  

-методика измерения самооценки В.Г. Щур «Лесенка»,  

-методика изучения тревожности Д.Амена (для детей дошкольного возраста), Прихожан 

(для детей школьного возраста), 

-методика экспресс-диагностики самоидентичности «Дерево» (интерпретация 

разработана ПономаренкоЛ.П.). 

 

3.Программа коррекционно-развивающих и психопрофилактических занятий в сенсорной комнате 

 

3.1 Задачи:  

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;  

2) создание положительного эмоционального состояния;   

3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений собственного тела;   

4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги в конструктивное русло;   

5) формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии;  

6) развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом;  

7) развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления.   

 

3.2 Структура занятия: 

 ритуал начала занятия;  

  игровое задание на развитие психических процессов;  

 релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять мышечное и 

психоэмоциональное напряжение;  

 ритуал окончания занятия.   

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Цель занятия Кол-во 

часов 

1 Давайте 

познакомимся» 

(первичная 

диагностика) 

«Диагностика зрительного, слухового, тактильного 

восприятия, состояния эмоционально-волевой сферы 

1 

2 Знакомство с 

волшебной 

комнатой 

 

Знакомство с интерактивной средой темной сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности детей к работе 

с оборудованием, установление доверия между психологом 

и детьми 

1 

3 Сквозь звёзды 

 

Развитие и коррекция зрительного восприятия детей, снятие 

эмоционального напряжения, развитие воображения. 

1 

4 Необыкновенные 

морские 

приключения 

Развитие и коррекция зрительного восприятия детей, 

развитие коммуникативных навыков, развитие умения 

выражать свои эмоции, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, развитие воображения и 

творческих способностей. 

Снятие психоэмоционального напряжения, интеграция 

полученных в процессе занятий знаний и умений. 

1 

5 Загадочный остров 

 

1 

6 Остров Дружбы 1 

7 Путешествие по 

волнам 

1 

8 Морское обогащение восприятия и воображения, создание 1 



 

путешествие 

 

 

психологического комфорта, снижение нервно-

психического напряжения, активизация двигательной 

активности, формирование навыков саморегуляции. 

9 
Отдых на море 

создать условия для развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, предупреждение и снижение тревожности. 

1 

10 
Давайте радоваться 

 

Совершенствование умения распознавать свое настроение, 

уметь рассказывать о нем, развитие коммуникативных 

навыков, доброжелательности.  

1 

11 Мои эмоции, мои 

чувства. 

знакомство с эмоциями и чувствами. 1 

12 Радость, грусть. знакомство с эмоцией радость и грусть. 1 

13 Страх, злость. 

 

Знакомство с эмоцией страха и злость. Способы 

преодоления страха и злости 

1 

14 Обида и вина. Знакомство с эмоцией обида и вина. 1 

15 В мире эмоций Обобщение полученных знаний об эмоциях. 1 

16 Звездный день обогащение восприятия и воображения, создание 

психологического комфорта, снижение нервно-

психического напряжения, активизация двигательной 

активности, формирование навыков саморегуляции. 

1 

17 Давайте 

представим…. 

снижение  нервно-психического напряжения. 1 

18 Какой Я создание условий для формирования адекватной 

самооценки 

1 

19 Веселые 

человечки  

снижение нервно-психического напряжения, развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка. 

1 

20 Узнай себя 

 

снижение нервно-психического напряжения, обогащение 

восприятия и воображения. 

1 

21 Журчание воды 

 

создать условия для развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, предупреждение и снижение агрессивности. 

1 

22 Рыбки создать условия для развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

1 

23, 

24 

Прогулка по 

сказочному лесу 

создать условия для развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, предупреждение и снижение тревожности. 

2 

25 Умелые ручки 

 

 

Активизация внимания через слуховые ощущения, Развитие 

восприятия предметов, тактильных ощущений, снижения 

напряжения 

1 

26 Разноцветный мир Снятие мышечного напряжения, развитие мелкой моторики, 

активизация внимания 

1 

27 В моей 

Вообразилии 

Развитие ассоциативного мышления, речи, внимания. 

Снятие мышечного напряжения, развитие мелкой моторики 

1 

28 Будьте 

внимательны! 

Продолжать развитие произвольного внимания, его 

устойчивости и переключаемости; памяти, воображения, 

восприятия; соотносить речевую форму описания предметов 

с графической; развитие тактильного восприятия 

рецепторов стопы и рук, умения передавать свои ощущения 

в связной речи; развитие координации «глаз – рука»; 

продолжение обучения умению управлять своим телом, 

расслабляться, освобождаться от перенапряжения. 

1 

29 Сказочное 

путешествие 

 

Развитие когнитивной сферы у детей и снятие 

эмоционального напряжения. Стимулирование сенсорного 

развития детей, компенсация сенсорных впечатлений. 

1 

30 Сказочная страна развитие и коррекция зрительного и слухового восприятия, 

развитие воображения, внимания, двигательной активности 

детей, снятие психоэмоционального напряжения, развитие и 

1 



 

коррекция коммуникативных навыков детей. 

31 Игра «Помощь 

друзей» 

развитие: внимания, памяти, мышления; тактильных, 

слуховых и зрительных анализаторов; умения передавать 

ощущения в вербальной форме; стимуляция поисковой и 

творческой активности; создание положительного 

эмоционального настроя. 

1 

32 Летняя ночь 

 

создать условия для развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, обогащение восприятия и воображения, 

формирование навыков саморегуляции. 

1 

33 Наши успехи 

(заключительная 

диагностика) 

Диагностика зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

состояния эмоционально-волевой сферы  после окончания 

занятий по программе, выявление динамики. 

1 

  ИТОГО 33 

 

Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации программы 

 

          Ожидаемые результаты: качественное улучшение в состоянии сенсорно-перцептивной и 

эмоционально-волевой сфер личности ребенка, что включает в себя: расширение ряда сенсорных 

эталонов, развитие умения дифференцировать собственные сенсорные ощущения, снижение 

уровня тревожности.  

          Оценка эффективности реализации программы: эффективность работы необходимо 

отслеживать по данным психологической диагностики, проводимой перед началом и по 

завершении занятий по программе, по результатам, наблюдений психолога за участниками на 

каждом занятии, в ходе получения обратной связи от участников. 

          Диагностические процедуры: 

Диагностика осуществляется на вводном и заключительном занятии по программе. Цель: 

исследование зрительного, слухового, тактильного восприятия, состояния эмоционально-волевой 

сферы участников группы перед началом и после окончания занятий по программе, выявление 

динамики. 

 

2.3.3. Коррекционный  курс «Ритмика» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 1-4 класс разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного начального общего образования   

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»; 

 авторской программы под редакцией Р. Д. Тригер. (Издательство М.: Парадигма) 

  годового календарного учебного графика на 2021 – 2022                                                                                       

учебный год.; 

 учебного плана МБОУ «Краснощековская СОШ №1» на 2021 – 2022 учебный год. 

 Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета - 1 час в неделю, всего в 

1классе – 33ч, во 2 классе — 35ч, в 3 классе — 35ч, в 4 классе — 35ч по авторской 

программе, по рабочей программе в 1классе – 33ч, во 2 классе — 35ч, в 3 классе — 35ч, в 

4 классе — 35ч в связи с тем, что в1 классе 33 рабочие недели, во 2 – 4                                                                                                                                                                                                                                                                          

классах 35 учебных недель.   

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Ритмика»  

Личностные результаты 

- Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 



 

поставленных целей; 

- Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с 

помощью учителя. 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций; 

- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, 

владеть культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

Предметные результаты 

- умение под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- умение ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки). 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер.  

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в  

определённом ритме и темпе;  

– 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; 

 – появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен 

(появление «тройных» связей);  

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 – проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники);  



 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в 

группе слаженно и сообща;  

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; – умение 

быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое 

поведение на занятиях, концертах и праздниках;  

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

 – умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них;  

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно;  

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;  

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики;  

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии 

со своими возможностями 

 Содержание учебного предмета  

Распределение учебного времени на виды программного материала 

№  

Вид программного обеспечения 

Количество часов (уроков) 

классы 

I II III IV 

1.  Ритмико-гимнастические упражнения 9 7 8 7 

2.  Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 

5 3 3 3 

3.  Импровизация движений на музыкальные темы, 

игры под музыку  

7 7 7 7 

4.  Народные пляски и современные танцевальные 

движения  

12 18 17 18 

 Итого в год 33 35 35 35 

 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь 

организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег, подскоки с 

хлопками и без них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, плечевого 

пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, 

как косолапость, шаркающая походка и т. п.  

В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие 

динамической и статической координации. К ним относятся шаги и прыжки через обруч, 

палку или качающийся канат, повороты на пальцах, бег между кеглями.  

Упражнения на развитие статической координации, которые можно выполнять, стоя 

на обеих или на одной ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют в 

заключительной фазе урока, так как они содействуют успокоению, развивают способность 

управлять своим телом, ориентироваться в пространстве, закалять волю.  

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, так что дети постепенно осваивают их, испытывая радость от 

достижения успеха. 

Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, например,: 

громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа 

(быстрое и медленное хлопанье или подскоки); различение по высоте тона (движения в 



 

противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей вместе с 

воспитанием наблюдательности и внимания развиваются быстрота реакции, 

совершенствуются способности дифференцировок. 

В этом разделе работы полезно использовать мячи, шары, флажки и тому подобные 

предметы, а также гимнастическую скамью (широкую и узкую), шведскую стенку и др. 

Детей надо приучать к организованному и бережному обращению со снарядами, 

добиваясь дисциплинированности при использовании названных выше предметов, 

предохранять детей от переутомления при возрастающей нагрузке, в случае 

необходимости (например, при соскоках со шведской стенки) обеспечивать страховку. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 

Для этого раздела работы используются детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые другие звучащие предметы: 

погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки, самодельные 

коробки с горохом и т. п. Игрушечные пианино, гармошки не рекомендуются из-за их 

различной звуковысотной настройки и невозможности в связи с этим использования их в 

детском оркестре. Большинство упражнений со звучащими инструментами проводится в 

сопровождении фортепиано. 

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма, 

повышают внимание детей, скорость реакции, развивают способность дифференцировок 

на слух.  

Вначале дети знакомятся с каждым инструментом в отдельности и с его 

возможностями, учатся обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку 

(совместное начало и окончание звучания, передача динамических оттенков, чередование 

длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). Такие упражнения 

многократно 3 повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается навык 

обращения с инструментами и чувство ритма.  

Упражнения с инструментами можно выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в 

движении —поодиночке, парами, группами, целым классом. Сначала все упражняются на 

одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных 

произведений, при этом должны обнаружить понимание сильной доли такта, слабых 

долей, простых мелких долей. 

Пониманию сильных долей способствует освоение такого, например, инструмента, 

как барабан. Дети учатся правильно держать палочки, мягко ударять ими по звучащей 

поверхности. С палочками выполняют различные упражнения: ударяет их друг о друга, об 

пол, о другой предмет, вслушиваясь в звучание. Барабан используют и для развития 

мелкой моторики путем таких упражнений, как щелчки разными пальцами, удары 

кончиками или косточками пальцев, свободные удары тыльной стороной ладони. Все 

упражнения надо учиться выполнять и правой и левой рукой. 

Возможны такие упражнения, когда при исполнении одного произведения каждый 

ученик использует несколько инструментов. Темп исполнения в таких случаях сначала 

должен быть замедлен, при смене инструментов возможны остановки. Постепенно дети 

привыкают к тому, в какой последовательности включаются в исполнение инструменты, 

как они расположены вокруг них на полу, какой рукой и как их надо вовремя взять. Тогда 

произведение может звучать в нормальном темпе.  

Трудности возрастают, если затем использовать инструменты в другой 

последовательности. 

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, 

воспроизведенный учителем или одноклассниками, сами создают ритмические рисунки. 

Совместное прослушивание и передача ритма повышают внимание учащихся и чувство 

ответственности перед товарищами за свое участие в общем исполнении. 



 

В упражнениях со звучащими инструментами дети активно приобщаются к 

искусству, учатся выражать себя в нем, участвуют в совместном исполнении 

произведений. Это является мощным средством эстетического воспитания школьников и 

формирования способности активной творческой совместной деятельности. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера, либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или 

песни. Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные 

детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Прежде чем дети начинают двигаться, учитель знакомит их с музыкой, в краткой 

беседе помогает понять содержание песни, характер произведения в целом и отдельных 

его частей, тем, т. е. направляет воображение детей, оживляет их эмоциональную память, 

однако движения им не подсказывает. В противном случае у детей вырабатываются 

двигательные шаблоны, они теряют возможность двигаться, как хотят.  

При необходимости учитель может оказать помощь в такой примерно форме: 

«Двигаться так, чтобы было видно, что ты маршируешь, как солдат», или: «..., что ты 

тренируешься на спортплощадке», или: «..., что ты играешь роль клоуна».  

Подобные упражнения повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к 

решению задачи и доставляют им особую радость. В этих упражнениях преодолевается 

скованность учащихся, повышается способность приспосабливать свои действия к 

имеющимся условиям и ситуациям, возрастает осознание ответственности за свои 

действия перед товарищами. 

Музыка, используемая в данном разделе работы, должна быть доступна детям, ярко 

ритмична, мелодична. Целесообразно для этого привлекать песни и произведения, 

указанные в программе по музыке для пения и слушания, полезно чаще прослушивать 

одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их содержание. Тексты песен должны быть 

хорошо знакомы ученикам, чтобы их можно было при желании напевать или петь хором, 

сопровождая движения. Это способствует созданию радостной атмосферы на уроке.  

Для успешной работы чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети 

смогли выполнять такие подражательные движения, как, например, «маятник», «деревья 

под ветерком и ветром», «полет птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная 

кукле», «За работу, лесорубы» и т.п.; или свободно изображать действия на темы «Мы 

бегаем по лужам», «Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. 

Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с помощью мимики и жестов. 

С возрастом дети приобретают способность к сценическому действию под музыку. 

Сначала учитель делит их на 2—3 группы, знакомит их с произведениями двух-трех 

частной формы или с произведением, содержащим несколько контрастных, 

разнохарактерных тем, и выясняет, как они понимают характер каждой части, каждой 

темы. Как правило, учитель выслушивает мнение двух или трех учеников о том, как они 

представляют себе темы, предлагает остальным высказать свои критические замечания, 

следя за тем, чтобы фантазия детей содержала доступные для воплощения образы. После 

этого каждая группа учащихся выполняет под музыку различные действия, 

раскрывающие ту или иную сценическую ситуацию (например, «Гуси и волки»).   

На следующем этапе можно распределить роли среди учеников. Исполнение той или 

иной роли заставляет ребенка вживаться в образ, управлять своим поведением, подчинять 

себя правилам игры, что чрезвычайно важно в воспитательном отношении. В качестве 

примера можно назвать инсценирование песни Л.Книппера (сл. А. Коваленкова) «Почему 

медведь зимой спит». Дети, исполняющие роли главных действующих лиц: медведя, 

лисы, дятла, и все остальные ученики, изображающие деревья в лесу, поют известную 



 

школьникам песню и своими движениями стараются передать ее содержание. Учитель 

объединяет усилия учеников, разбирает с ними ролевое участие каждого в отдельности и 

всех вместе.  

Так же обстоит дело и со сценическим изображением хорошо знакомых детям сказок 

в сопровождении подобранной учителем музыки. 

Отработанные сценические музыкальные постановки можно исполнять на детских 

утренниках с использованием элементов костюма и реквизита. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в 

музыке — каноны). Несколько групп учеников выполняют одни и те же простые 

движения (например, ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.), однако группы 

вступают в действие через определенные интервалы и строго ведут свою «партию». 

Исполнение отсроченных движений повышает чувствительность к ритму, способность 

своевременно включиться в деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают 

этими упражнениями, если вместе с движением поют. 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В занятия 

включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более четырех-пяти 

наименований за учебный год). Народные пляски и танцы приобщают детей к народной 

культуре, заражают их оптимизмом, порождают положительные эмоции. Работа по этому 

разделу программы всегда вызывает радость у детей, помогает развитию у них 

эстетического чувства, способствует формированию коллективистских начал во 

взаимоотношениях, повышает культуру поведения. Все народные танцы предназначены 

для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой.  

В работе используют хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них 

дети учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения, 

терпеливо обращаться при смене и передвижке партнеров к тем ученикам, у которых 

имеются какие-либо индивидуальные затруднения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети 

приучаются различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать 

пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение. Следует добиваться, 

чтобы дети так овладевали движениями, что могли двигаться в танце свободно и 

непринужденно. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить термины: шаг 

польки, шаг галопа и др.  

Использование грамзаписи возможно лишь на некоторых этапах урока — при 

сопровождении отработанного танца, разученных игр и инсценировок. В остальных 

случаях учитель должен иметь возможность произвольно изменять темп, динамические 

оттенки, продолжительность звучания музыки и т. п. в соответствии с задачами и целями, 

педагогической целесообразностью каждого этапа урока.  

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму, 

которую можно заменять костюмом, используемым для занятий в хореографических 

кружках.  

Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, 

которые предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, стулья для отдыха детей и для сидячих упражнений, 

желательно ковер или индивидуальные коврики-подстилки (многие задания полезно 

выполнять сидя на полу).  

Оборудование, необходимое для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных 

размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, булавы, кегли, скакалки, 



 

гимнастические палки, погремушки, дудки, колокольчики, барабанчики, металлофоны, 

бубны, треугольники, трещотки, ложки, хлопушки и т. п.— в количестве по 12 предметов 

или инструментов, т. е. для каждого ученика. 
 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема урока Кол час 

 Ритмико-гимнастические упражнения(9ч)  

1 Основные движения под музыку 2/4, 4/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 1 

2 Движение под музыку в различном темпе 1 

3 Определение начала и окончание движения одновременно с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

1 

4 Передача в движении характера музыки, темпа, силы звучания строевым, мягким 

шагом, ходьбой на пятках, носках. 

1 

5 Выполнение упражнений с предметами (обручем, мячом) под музыку. 1 

6 Отражение в движении различного характера, темпа, динамики музыки. 1 

7 Прыжки под музыку на месте и с продвижением вперед 1 

8 Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача мяча 1 

9 Выполнение общеразвивающих упражнений с мячом под музыку 1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами(5ч)  

10 Знакомство со звучащими инструментами: бубен, ложки, погремушки 1 

11 Передача сильных и слабых долей на инструменте 1 

12 Повторение ритмического рисунка отстукиванием 1 

13 Повторение ритмического рисунка на инструменте 1 

14 Знакомство со звучащими инструментами: бубен, ложки, погремушки 1 

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч)  

15 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку 1 

16 Движение связности и плавности под музыку 1 

17 Подражательные движения 1 

18 Импровизация движений под музыку 1 

19 Игры под музыку 1 

20 Эстафеты с мячами, обручами, скакалками 1 

21 Игры с пением 1 

 Народные пляски и современные танцевальные движения (12ч)  

22 Знакомство с элементами танца: простой(мягкий) шаг, перекатный шаг, шаг с 

высоким подниманием бедра 

1 

23 Мягкий бег, острый бег (с высоким подниманием бедра), пружинный бег 1 

24 Пружинный шаг, скользящий шаг. Полуприседание 1 

25 Шаг «носик-пятка». Подскок 1 

26 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед-назад 1 

27 Повороты кистей. Плавное поднимание и опускание рук вперед, вверх, в сторону. 1 

28 Бег на полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Разучивание танца 1 

29 Кружения: через правое плечо, парами на месте и на ходу. Разучивание танца 1 

30 Приставной и переменные шаги вперед, в сторону, назад. Разучивание танца 1 

31 Разучивание шагов галопа. Разучивание танца 1 

32 Русский переменный шаг. Разучивание танца 1 

33 Исполнение танца 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ Тема урока Кол час 

 Ритмико-гимнастические упражнения(7ч)  

1 Совершенствование навыка основных движений под музыку 2/4, 4/4. Ходьба, 1 



 

прыжки, подскоки. 

2 Изменение темпа и характера движения. 1 

3 Координация движений рук и ног на внимание. 1 

4 Ходьба и бег в колонне парами с соблюдением дистанции. 1 

5 Изменение направления движения с изменением мелодии. 1 

6-7 Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений. 2 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (3ч)  

8 Передача слабых и сильных долей в музыкальном произведении. 1 

9 Повторение заданного ритмического рисунка. 1 

10 Использование нескольких музыкальных инструментов. 1 

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч)  

11 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку. 1 

12 Движение связности и плавности под музыку. 1 

13 Игры под музыку. 1 

14 Инсценирование доступных песен. 1 

15 Подражательные движения. 1 

16 Упражнения в двухголосном каноне. 1 

17 Продолжение упражнений. 1 

 Народные пляски и современные танцевальные движения (18ч)  

18 Танцевальные движения, изученные в 1 кл. 1 

19 Закрепление танцевальных движений, изученных в 1 кл. 1 

20 Мягкий бег. 1 

21 Острый бег, с высоким подниманием бедер. 1 

22 Пружинный шаг. 1 

23 Полуприседание. Пружинный бег. 1 

24 Шаг «носик» пятка. 1 

25 Скользящий шаг. 1 

26 Подскок. 1 

27 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед -назад. 1 

28 Повороты кистей. Плавное поднимание и опускание рук вперед, вверх, в сторону. 1 

29 Шаги польки «вперед». 1 

30 Разучивание танца «Полька». 1 

31-32 Отработка танца «Полька». 2 

33 Основные шаги танца «Кадриль». 1 

34 Круговые пляски. 1 

35 Показательный урок по изученному во 2 классе. 1 

 Итого 35 

 

3 класс 

№  Тема урока Кол час 

 Ритмико-гимнастические упражнения (8ч) 1 

1 Основные движения под музыку 3/4.Ходьба, прыжки, подскоки 1 

2 Изменение темпа и характера движения. 1 

3 Координация движений рук и ног на внимание. 1 

4 Ходьба и бег с перестроениями на ходу, с изменением темпа движения. 1 

5 Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений с предметами и без них. 1 

6 Выполнение упражнений с мячом под музыку: бросание, катание, передача. 1 

7 Выполнение упражнений со скакалкой под музыку. 1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами(3ч).  

8 Повторение заданного ритмического рисунка на погремушках, ложках, бубне. 1 

9 Передача сильных и слабых долей в произведениях с использованием 1 

10 Исполнение простых произведений на ложках, погремушках, металлофоне. 1 



 

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку(7ч).  

11 Свободные движения под музыку различного характера. 1 

12 Акценты и паузы в движении и их использование. 1 

13 Игры под музыку, игры с пением 1 

14 Инсценирование русских народных песен. 1 

15 Подражательные движения. 1 

16 Упражнения в отсроченном движении под музыку двухголосного канона. 1 

17 

 

Упражнения в отсроченном движении под музыку трѐхголосного канона. 1 

 Народные пляски и современные танцевальные движения(17ч).  

18 Танцевальные движения, изученные во 2 классе. 1 

19 Закрепление танцевальных движений, изученных во 2 классе. 1 

20 Простые танцевальные движения: простой шаг, бег на полупальцах, притопы. 1 

21 Танцевальные движения: подскоки, кружения. 1 

22 Приставной и переменный шаг вперѐд, в сторону, назад. 1 

23 Шаг вальса прямой и с поворотом. 1 

24 Выполнение танцевальных движений парами. 1 

25 Выполнение движений с выставлением ноги на пятку вперед –в сторону. 1 

26 Поочерѐдное выставление ноги на носок и на пятку. 1 

27 Разучивание элементов русских народных танцев. 1 

28 Знакомство с новыми элементами танца и движениями: присядка и полуприсядка 

на месте и с продвижением. 
1 

29 Знакомство с новыми элементами танца и движениями: ковырялочка. 1 

30 Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями рук и хлопков. 1 

31 Основные шаги танца «Кадриль». 1 

32 Разучивание танца «Кадриль». 1 

33-34 Отработка танца «Кадриль». 2 

35 Показательный урок по изученному в 3 классе. 1 

 Итого 35 

 

4 класс 

№ Тема урока Кол час 

 Ритмико-гимнастические упражнения (7ч)  

1 Совершенствование навыка основных движений под музыку 2/4, 4/4, 3/4.Ходьба, 

прыжки,подскоки. 
1 

2 Совершенствование движений под музыку со сменой метроритма. 1 

3 Ходьба и бег под музыку с перестроениями на ходу, с изменением темпа 

движения. 
1 

4 Отражение хлопками и притопами ритмического рисунка и мелодии 1 

5 Исполнение в беге, при ходьбе или поскоках несложных ритмических рисунков. 1 

6 Выполнение упражнений с мячом под музыку: бросание, катание, передача. 1 

7 Выполнение упражнений со скакалкой под музыку на месте и с продвижением. 1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (3ч)  

8 Повторение заданного ритмического рисунка на инструментах. Передача ритмов 

знакомых песен. 
1 

9 Передача сильных и слабых долей в произведениях с использованием 

инструментов. 
1 

10 Исполнение простых произведений на ложках, погремушках, металлофоне. 1 

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч)  

11 Совершенствование свободных и естественных движений под музыку разного 

характера. 
1 

12 Акценты в движении и их использование. 1 

13 Игры под музыку, игры с пением. 1 



 

14 Инсценирование русских народных песен. 1 

15 Сценическое изображение сказки. 1 

16 Упражнения в отсроченном движении под музыку двухголосного канона. 1 

17 Упражнения в отсроченном движении под музыку трѐхголосного канона. 1 

 Народные пляски и современные танцевальные движения (18ч)  

18 Танцевальные движения, изученные в 3 классе. 1 

19 Закрепление танцевальных движений, изученных в 3 классе. 1 

20 Простые танцевальные движения: простой шаг, бег на полупальцах, притопы. 1 

21 Танцевальные движения: подскоки, кружения. 1 

22 Приставной и переменный шаг вперѐд, в сторону, назад. 1 

23 Разучивание элементов вальса. Шаг вальса прямой. 1 

24 Разучивание элементов вальса. Шаг вальса с поворотом. 1 

25 Шаг вальса прямой и с поворотом. 1 

26 Выполнение изученных танцевальных движений парами. 1 

27 Разучивание танца «Вальс». 1 

28 Отработка танца «Вальс». 1 

29 Разучивание элементов танца «Диско». 1 

30 Шаги с хлопками и поворотами под музыку и счёт. 1 

31 Закрепление изученных элементов танцевальных движений. 1 

32-33 Разучивание танца «Диско». 1 

34 Отработка танца «Диско». 2 

35 Показательный урок по изученному в 4 классе. 1 

 Итого 35 

 

2.2.17 Коррекционный курс «Занимательная  математика» 1-4 класс 

 

Рабочая программа курса «Занимательная  математика» составлена  для индивидуального 

обучения учащегося с ЗПР на основе : 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1»; 

 Авторской программы: Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций -М.: Просвещение, 2019 

           Рабочая программа курса «Занимательная  математика» разработана  с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающегося с ЗПР. 

На прохождение курса в 1 классе  отводится 1 час в неделю в течение 33 недель , 33 занятий в год. 

Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного  обучением, занятиями. 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 - развитие  трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности памятки и алгоритмы для работы на уроке; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством  

учителя; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 определить план выполнения заданий  при решении примеров и задач под 

руководством учителя; 

Познавательные: 



 

 ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

 слушать и отвечать на  вопросы учителя; 

 анализировать и классифицировать с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

Предметные результаты 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов) и устанавливать 

порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Ученик научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 



 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

 читать несложные готовые таблицы; 

 пользоваться нужными памятками , таблицами, схемами, алгоритмами. 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Работа с обучающимся 

1. Дифференцированный подход в обучении 

Дидактические материалы: 
• специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля; 

• карточки – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

• карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий. 

• Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

• Индивидуальные дифференцированные задания. 

2. Создание на занятии ситуаций успеха учащегося. 

3. Технология, основанная на личностно – ориентированной педагогике. 

4. Обучение в сотрудничестве (учиться вместе, а не просто выполнять вместе) 



 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 10. Счет предметов. Игра «Три правила» 1 

2 Образование числа. Сравнение чисел. Игра «Мой сосед» 1 

3 Сложение и вычитание в пределах 10. Общий прием прибавления 

(вычитания) числа по частям. 
1 

4 Сложение и вычитание в пределах 10. Общий прием прибавления 

(вычитания) числа по частям. 
1 

5 Сложение и вычитание в пределах 10. Работа с сорбонками. 

Игра «Я загадала число" 
1 

6 Решение задач практического содержания. 1 

7 Решение задач практического содержания. 1 

8 Составление и решение задач по сюжетным картинкам. 1 

9 Числа от 11 до 20. Образование числа. Счет предметов . 1 

10 Сложение и вычитание в пределах 20. Общий прием прибавления 

(вычитания) числа по частям. 
1 

11 Сложение и вычитание в пределах 20. Общий прием прибавления 

(вычитания) числа по частям. Цепочки примеров. 
1 

12 Решение примеров. «Магический квадрат» 1 

13 Решение задач практического содержания. 1 

14 Решение задач практического содержания. 1 

15 Составление задач по рисунку, по схеме, по решению. 1 

16 Сложение и вычитание в пределах 20. Работа с сорбонками. 1 

17 Сложение и вычитание в пределах 20. Работа с сорбонками. Игра 

«Геометрические фигуры вокруг нас» 
1 

18 Сходство и различие геометрических фигур. Игра с танграммом. 1 

19 Решение задач практического содержания. 1 

20 Решение задач практического содержания. 1 

21 Сложение и вычитание в пределах 20. Работа с сорбонками. Танграмм. 1 

22 Чертеж геометрических фигур по заданным данным. 1 

23 Чертеж геометрических фигур по заданным данным. Решение задач 

практического содержания. 
1 

24 Учимся дополнять текст до задачи решать их. Игра « Да или нет» 1 

25 Сложение и вычитание в пределах 20. Сравнение числовых выражений. 

Игра «Верно-неверно» 
1 

26 Учимся дополнять текст до задачи решать их. Игра «Крестики-нолики» 1 

27 Сложение и вычитание в пределах 20. Магические квадраты. 1 

28 Взаимосвязь  между данными в задаче. Модели задач. 1 

29 Взаимосвязь  между данными в задаче. Модели задач. 1 

30 Взаимосвязи между сложением и вычитанием. Игра «Машина-

робот» 
1 

31 Прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 1 

32 Прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Работа с сорбонками. 
1 

33 Повторение. Что знаю, чему научился. 1 

 

           На прохождение курса во 2 классе отводится 1 час в неделю в течение 35 недель, 35 

занятий в год. 

Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного  обучением, занятиями. 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 - развитие  трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Метапредметные результаты. 



 

Регулятивные: 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности памятки и алгоритмы для работы на уроке; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством  

учителя; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 определить план выполнения заданий  при решении примеров и задач под  

руководством учителя; 

Познавательные: 
 ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

 слушать и отвечать на  вопросы учителя; 

 анализировать и классифицировать с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков самостоятельно или с  

помощью учителя; 

 использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5,35-30; 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных-письменно(столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2  действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник и др., выделять среди четырехугольников прямоугольник (квадрат). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника, пятиугольника). 



 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц. 

Работа с обучающимся 

Дифференцированный подход в обучении 

Дидактические материалы: 
• специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля; 

• карточки – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

• карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий. 

• Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный 

(выбор варианта предоставляется учащемуся). 

• Индивидуальные дифференцированные задания. 

Создание на занятии ситуаций успеха учащегося. 

Технология, основанная на личностно – ориентированной педагогике. 

Обучение в сотрудничестве (учиться вместе, а не просто выполнять вместе) 

 

Тематическое планирование 

№ 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100 1 

2 Сравнение чисел . Логические квадраты. 1 

3 Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5,35-30 1 

4 Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5,35-30. Круговые примеры. 1 

5 Устные сложения в пределах 100. Магические квадраты. 1 

6 Устные сложения в пределах 100. Игра «Вычислительная машина» 1 

7 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 1 

8 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 1 

9 Составление задач по числовым выражениям. Игра «Верно -неверно» 1 

10 Устные сложения в пределах 100.  1 

11 Письменные приемы сложения в пределах 100. 1 

12 Письменные приемы вычитания в пределах 100. 1 

13 Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 1 

14 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 1 

15 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 1 

16 Учимся выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок. 

Сказочные задачи. 
1 

17 Учимся выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок. Задачи 

«ловушки». 
1 

18 Ломаная. Длина ломаной. Игра «Маршруты гномов» 1 

19 Ломаная. Длина ломаной.  1 

20 Замкнутая ломаная. Многоугольники.  1 

21 Длина ломаной. Периметр многоугольников. 1 

22 Периметр прямоугольников. 1 

23 Проверка сложения и вычитания. Упражнения «Найди ошибку» 1 

24 Умножение 1 и 0 на число.  Умножение и деление на 10. 1 

25 Числовые выражения в 2  действия.  1 

26 Числовые выражения в 2  действия со скобками. 1 

27 Составляем текстовые задачи. Учим математический язык. 1 

28 Составляем текстовые задачи. Учим математический язык. 1 

29 Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Задачи для 

любознательных. 
1 

30 Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100 1 



 

31 Периметр многоугольников.  1 

32 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 1 

33 Переместительное и сочетательное свойства сложения  1 

34 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 1 

35 Обобщение знаний. Что знаю, что умею. 1 

 

            На прохождение курса  в 3 классе отводится 1 час в неделю в течение 35 недель , 35 

занятий в год. 

Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного  обучением, занятиями. 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 - развитие  трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности памятки и алгоритмы для работы на уроке; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством  

учителя; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 определить план выполнения заданий  при решении примеров и задач под  

руководством учителя; 

Познавательные: 
 ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

 слушать и отвечать на  вопросы учителя; 

 анализировать и классифицировать с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков самостоятельно или с  

помощью учителя; 

 использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 



 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 вычислять  площадь и периметр  

прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Работа с обучающимся 

Дифференцированный подход в обучении 

Дидактические материалы: 
• специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля; 

• карточки – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

• карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий. 

• Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

• Индивидуальные дифференцированные задания. 

Создание на занятии ситуаций успеха учащегося. 

Технология, основанная на личностно – ориентированной педагогике. 

Обучение в сотрудничестве (учиться вместе, а не просто выполнять вместе) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сравнение чисел.  1 

2 Арифметические действия: сложение и вычитание. Магический 

квадрат 

1 

3 Таблица умножения. Работа с сорбонками. 1 

4 Таблица умножения. Работа с сорбонками. 1 

5 Таблица умножения. Работа с тренажером. 1 

6 Таблица деления. Игры «Найди пример» 1 

7 Таблица деления. Игры «Чей результат»  1 

8 Умножение на 1 и на 0 Деление вида: а : а,  0 : а; 

Игра «Железная логика» 
1 

9 Задачи в 2 действия. Составляем план решения.  1 

10 Задачи в 2 действия. Составляем план решения. Занимательные задачи. 1 

11 Задачи в 3 действия. Составляем план решения. 1 

12 Задачи в 3 действия. Составляем план решения. 1 

13 Внетабличное умножение. Работа по памятке. 1 

14 Внетабличное умножение. Работа по памятке. 1 

15 Деление с остатком. Основные правила. 1 

16 Деление с остатком. Игра «Минное поле» 1 

17 Задачи в 3 действия. Составляем задачи по чертежам и схемам.  1 

18 Какие задачи мы решаем в магазине. Практикум. Решение задач в 2 

действия. 
1 

19 Площадь и периметр. Как они используются в быту. 1 

20 Проверка арифметических действий умножения и деления 1 



 

21 Письменные приемы сложения и вычитания. Магические квадраты.  1 

22 Письменные приемы сложения и вычитания. Работа с таблицами. 1 

23 Умножение на однозначное число в пределах 1 000. 1 

24 Умножение на однозначное число в пределах 1 000. 1 

25 Умножение на однозначное число в пределах 1 000. 1 

26 Деление на однозначное число в пределах 1 000. 1 

27 Деление на однозначное число в пределах 1 000. 1 

28 Деление на однозначное число в пределах 1 000. Игра «Верно-

неверно» 
1 

29 Деление на однозначное число в пределах 1 000. Игра «Кто прав» 1 

30 Площадь и периметр. Игра «Садовник» 1 

31 Решение в 2-3 действия со скобками 1 

32 Решение в 2-3 действия без скобок 1 

33 Решение в 2-3 действия со скобок 1 

34 Составление и решение задач. Логические задачи. 1 

35 Обобщение знания. Что умею, что знаю. 1 

 

          На прохождение курса  отводится в 4 классе 1 час в неделю в течение 35 недель , 35 

занятий в год. 

Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного  обучением, занятиями. 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 - развитие  трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности памятки и алгоритмы для работы на уроке; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством  

учителя; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 определить план выполнения заданий  при решении примеров и задач под  

руководством учителя; 

Познавательные: 
 ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

 слушать и отвечать на  вопросы учителя; 

 анализировать и классифицировать с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков самостоятельно или с  

помощью учителя; 

 использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 



 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.) и соотношения между ними. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 –3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

               РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 читать несложные готовые таблицы; 

 пользоваться нужными памятками , таблицами, схемами, алгоритмами. 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Работа с обучающимся 

Дифференцированный подход в обучении 

Дидактические материалы: 
• специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля; 

• карточки – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

• карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий. 

• Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный 

(выбор варианта предоставляется учащемуся). 

• Индивидуальные дифференцированные задания. 

Создание на занятии ситуаций успеха учащегося. 

Технология, основанная на личностно – ориентированной педагогике. 

Обучение в сотрудничестве (учиться вместе, а не просто выполнять вместе) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Повторение 1 

2 Арифметические действия: сложение и вычитание. Магический 

квадрат 

1 

3 Арифметические действия: умножение и деление. Интересные 

приемы умножения на 9 

1 



 

4 Четыре арифметических действия. Вычитание трёхзначных чисел.  

Игра «Я загадала число" 
1 

5 Четыре арифметических действия. Приёмы письменного 

умножения трёхзначных чисел на однозначные.   
1 

6 Порядок действий. Таблицы с неизвестными слагаемыми. 1 

7 Новая счётная единица - тысяча. Класс единиц и класс тысяч. 

Игра «Найди разряд» 
1 

8 Чтение и запись  многозначных чисел. Сравнение 1 

9 Единицы длины. Периметр в жизни людей. Нахождение 

периметра. 
1 

10 Единицы площади. Площадь  в жизни людей. Нахождение площади 

прямоугольника. 
1 

11 Единицы массы. Использование единиц массы в жизни людей. 

Преобразования. 
1 

12 Единицы времени. Задачи на нахождение начала, конца времени, 

протяженности. 
1 

13 Алгоритмы устного и  письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. Нахождение возраста человека по его дате 

рождения. 

1 

14 Решение уравнений. 1 

15 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

16 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1 

17 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

18 Решение текстовых задач на пропорциональное деление. Играем 

в магазин. 
1 

19 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 1 

20 Скорость. Время. Расстояние. Играем «Шофер-дальнобойщик» 1 

21 Умножение числа на произведение. 1 

22 Задачи на одновременное встречное движение. Игра «Мы с 

другом на прогулке» 
1 

23 Деление числа на произведение. 1 

24 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 

25 Решение задач разных видов. Математический язык. 1 

26 Решение задач разных видов. Математический язык. 1 

27 Решение задач разных видов. Математический язык. 1 

28 Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Игра «Побежали» 
1 

29 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное  число. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

30 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное  число. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

31 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

32 Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное число. Работа с алгоритмом и таблицами. 
1 

33 Деление на трехзначные числа. Работа с алгоритмом и 

таблицами. 
1 

34 Деление на трехзначные числа. Работа с алгоритмом и таблицами 1 

35 Проверка умножения делением и деления умножением. Работа с 

алгоритмом и таблицами 
1 

 

Описание материально- технического обеспечения 

           Дидактические пособия для учащихся: 



 

 Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал, таблицы, учебные модели. 

           Технические средства обучения 

ПК, интернет-ресурсы 

 

2.2.18 Коррекционный курс  «Литературное чтение. Работа с текстом»   с 1-4 класс 

Данный курс разработан по пособиям О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом.1 класс» М.: 

«Экзамен», 2019 , О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом.2 класс» М.: «Экзамен», 2019 , 

О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом.3 класс» М.: «Экзамен», 2019.,  О.Н.Крылова «Чтение. 

Работа с текстом.4 класс» М.: «Экзамен», 2019 .  Пособия данного издательства  полностью 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы и 

разрешены к использованию Минпросвещения .  

Планируемые результаты освоения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных  и предметных результатов.  

Личностные результаты 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять 

звукобуквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из 

слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 

содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

-   развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 



 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Содержание курса «Литературное чтение. Работа с текстом» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  

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, за 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 объёму 

и жанру произведений), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными 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 её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

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

авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста 

(деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  



 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, 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 

творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной 

речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  



 

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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебного плана (недельного) МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» АООП НОО 

(вариант 7.1,7.2) на изучение литературного чтения выделяется в 1 классе 1 ч в неделю, 33 ч в год 

(33 учебных недели), во2 классе- 1 ч в неделю, 34 ч  в год (34 учебные недели), в 3 классе- 1 ч в 

неделю, 34 ч в год, в 4 классе- 1 ч в неделю, 34 ч в год (34 учебные недели). 

1-2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» в 1-2 классе является 

формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 1-2 классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

1 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 



 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и 

младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

• владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; 

• воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя; 

• определять в произведении хронологическую последовательность событий,восстанавливать 

последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под 

руководством взрослого; 

• характеризовать героя произведения, давать элементарную 

оценку(положительная/отрицательная и почему) его поступкам 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

• составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

• применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с 

прочитанным; 

• ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; 

• выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

• рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение про 

себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения 

Тематическое планирование 1 класс – 33 ч (33 учебные недели) 

№ 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 
Предложение и слово. Игра «Укрась предложение».  Игра «Закончи 

предложение».     
1 

 2 
 Предложение и слово. Игра: «Вылечи предложение». Игра «Разложи по 

кирпичикам дома». 
1 

3 Звуки. Игра «Живые Звуки».  1 

4 Гласные звуки. Игра «Хор гласных». 1 

5 Гласные и согласные звуки. Игра «Звуки в словах». 1 

6 Гласные и согласные звуки. Игра «Какой звук лишний». 1 

7 Гласные и согласные звуки. Игра «Звуковые часы» 1 

8 Гласные и согласные  звуки . Игра «Собери буквы в лукошко». 1 

9 Согласные звуки..Игра «Города» 1 

10 Звуки и буквы. Игра «Поставь буквы правильно». 1 

11 Звуки и буквы. Игра «Живые буквы». 1 

12 Звуки и буквы. Игра «Полубуковка» 1 



 

13 Звуки и буквы. Игра «Поймай рыбку» 1 

14 Гласные буквы. Игра «Разноцветные буквы». 1 

15 Слог. Игра «Наборщики». Слог. Игра «Наоборот». 1 

16 Слог-слияние. Игра: « Делим слова на слоги». 1 

17 Слог-слияние Игра «Капитаны» 1 

18 Слог-слияние Игра: « Составляем слова из слогов» 1 

19 Ударение. Игра «Молоточки». 1 

20 

 
Твердые и мягкие согласные звуки. Игра «Друзья Тима и Тома» 1 

21 Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. Игра «Шифровальщики». 1 

22 Сопоставление слогов и слов с буквами Б и П. Игра «Путаница». 1 

23 «Спала кошка на крыше. Л.Тостой. Определение ударного слога в слове. 1 

 24 
«Была у Насти кукла…» Л Тостой. Определение количества слов в 

предложении. 
1 

25 «Медведь» По Е. Чарушину. Постановка ударения. Выделение ударного слога. 1 

26 
«Хотела галка пить…» Л.Толстой. Определение кол-ва букв и звуков в словах. 

1 

 27 
«Лиса» по Е.Чарушину. Определение последовательности событий по 

иллюстрационным картинкам. 
1 

28 

 
«Просто старушка». В.Осеева. Определение главной мысли произведения. 1 

29 
«Почему с тополей падает снег?» По материалам энциклопедии «Хочешь знать 

почему?» Определение последовательности по картинкам. 
1 

30 
«Собака – близкий родственник волку…» По И.Шустовой. Правописание жи-

ши. 
1 

31 
«Три товарища». В.Осеева. Определение темы и главной мысли текста. Ответы 

на вопросы. 
1 

32 
«Издали на лесной опушке…» По Н.Юрцевичу.Выбор слов, близких по 

значению. 
1 

 33 «По грибы» Я.Тайц. Нахождение слов-антонимов. 1 

 

Программа учебного курса «Работа с текстом» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 Программа учебного курса разработана к учебно-методическому комплекту О.Н. Крыловой 

«Чтение. Работа с текстом». Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и 

творческой активности. Создать для ребѐнка условия, способствующие открытию целостной картины 

мира благодаря детской книге, развивать мотивы отношения к чтению позволяет курс «Работа с 

текстом». Программа учебного курса позволяет проводить системную работу по интеллектуальному 

развитию и обогащению читательского опыта обучающегося. Содержание занятий создаѐт условия 

для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. 

Обучить детей технике чтения нелегко, но ещѐ труднее научить понимать и анализировать 

прочитанное. Помочь преодолеть эти трудности призван используемый на занятиях учебно-

методический комплект «Работа с текстом», О.Н. Крыловой (пособие полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы). 

 

2 класс 

Предметные результаты: 



 

Ученик научится: 

 определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

 озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) 

и факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить 

от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей; 

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными; 

 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом; 

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять главную мысль текста 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  (по 

словарю учебника)  обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 

Тематическое планирование   

 

 №  Тема урока Кол 

часов 



 

 

1 

Вводное занятие. Знакомство с тетрадью. Стартовая диагностика 

сформированности навыков работы с текстовой информацией в процессе 

чтения. 

1 

2 И.Соколов – Микитов. Выделение главной мысли текста. 1 

3 В. Осеева «Плохо». Определение последовательности событий в 

тексте. 

1 

4 Л. Толстой «Два товарища». Определяем тему текста. 1 

5 Рассказы В. Бурлакова.  Составляем план текста.  1 

6 Рассказы А. Тихонова. Подбираем заголовок к тексту. 1 

7 С. Михалков «Аисты и лягушки». Диалог. 1 

8 Рассказы И. Пузанова. Задаём вопросы к тексту. 1 

9 Рассказы В. Бахревского. Ищем синонимы. 1 

10 Рассказы И. Соколова – Микитова. Оформляем обложку книги. 1 

11 Рассказы Л. Яхтина. Делим текст на части. 1 

12 Рассказы Л. Яхтина. Составляем план текста. 1 

13 Рассказы а. Тихонова. Ищем сравнения в тексте. 1 

14 Чтение научных текстов. Определяем главную мысль. 1 

15 Рассказы К. Ушинского. Определяем своё отношение к тексту. 1 

16 Рассказы И. Соколова – Микитова. Ищем сравнения. Подбираем 

заголовок. 

1 

17 Рассказы Е. Пермяка. Определяем стиль речи. 1 

18 Рассказы И. Соколова – Микитова. Определяем тип текста. 1 

19 Рассказы С. Михалкова. Подбираем антонимы. 1 

20 Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». Сказка или быль. Учимся 

обосновывать свои ответы. 

1 

21 В. Кологрив. «Кузнечик». Определяем тип речи. Учимся отвечать 

на вопросы по тексту. 

1 

22 Рассказы С Аксакова. Учимся определять стиль текста.  1 

23 Рассказы С. Аксакова. Подбираем антонимы и образуем 

однокоренные слова. 

1 

24 Сказки Ш. Перро. Определяем последовательность пунктов плана. 1 

25 Сказки Ш. Перо. Учимся подбирать антонимы.  1 

26 Н. Юрцевич «Берёза». Дополняем предложения, опираясь на 

содержание текста. 

1 

27 Рассказы С. Юцзунь. Работаем с пословицами. 1 

28 Рассказы С. Юцзунь. Восстанавливаем диалог. 1 

29 Рассказы В. Танасийчук. Стиль текста. Заголовок. 1 

30 Рассказы В. Коржикова. Работаем с иллюстрациями к тексту. 1 

31 Рассказы В. Коржикова.  Подбираем синонимы и антонимы. 1 

32 Занимательные книги Э. Успенского.  1 

33 Итоговая диагностика сформированности навыков работы с 

текстовой информацией в процессе чтения. 

1 

34 Обобщающий урок – игра: «Я читал, много узнал, а значит уже 

подрос…» 

1 

3–4-й класс 
 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 

текстом» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 

текстом» в 3 – 4 -м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

o Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

o Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 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. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения  знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

o Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

3 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей (служение 

России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; определять 

тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 



 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по 

заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по аналогии с 

прочитанными; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 



 

 

Тематическое планирование    3 класс – 34ч. (34 учебные недели) 

№ Тема урока Кол 

часов 

1 Работа с текстом «Синица» по Г. Скребицкому. 1 

2 Работа с научным текстом «Летняя тундра». 1 

3 Работа с научным текстом «Фламинго» по Э. Бауэру. 1 

4 Работа с научным текстом «Грызуны» по материалам энциклопедии «Хочу 

всё знать». 

1 

5 Работа с научным текстом «Бактерии» по материалам энциклопедии 

«Хочу всё знать». 

1 

6 Работа с научным текстом «Жизнь деревьев» по Г. Ханнелору. 1 

7 Работа с художественным текстом С. Михалкова «Ответ». 1 

8 Работа с научным текстом «Божья коровка» по материалам энциклопедии «Что 

такое. Кто такой». 

1 

9 Работа с научным текстом «Воздух» по материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать». 

1 

10 Работа с художественным текстом А. Старостина «На Ямале». 1 

11 Работа с научным текстом «Змеи» по материалам энциклопедии «Что такое. Кто 

такой». 

1 

12 Работа с художественным текстом Э. Шима «Живые цветы». 1 

13 Работа с научным текстом «Цирк» по материалам энциклопедии «Что такое. Кто 

такой». 

1 

14 Работа с художественным текстом Л. Киселёвой «И так бывает». 1 

15 Работа с научным текстом по материалам энциклопедии «Что такое. Кто такой». 1 

16-17 Работа с художественным  текстом А. Тихонова «Скоро зима». 2 

18-19 Работа с художественным текстом И. Соколова-Микитова «В сосновых 

борах». 

2 

20 Работа с научным текстом по материалам энциклопедии «Что такое. Кто такой». 1 

21-22 Работа с художественным текстом Л. Киселёвой «Башмачки». 2 

23 Работа с научным текстом «Собаки» по Э. Бауэру 1 

24 Работа с художественным текстом С. Михалкова «Осёл и бобр». 1 

25 Работа с художественным текстом «Оленёнок» по записям В. Васильева. 1 

26-27 Работа с художественным текстом В. Осеевой «На катке». 2 

28 Работа с научным текстом «Растения» по материалам энциклопедии «Хочу все 

знать». 

1 

29-30 Работа с художественным текстом «Калина» по И. Соколову-Микитову. 2 

31-33 Работа с научным текстом по материалам энциклопедии «Тайны окружающего 

мира» З. А. Клепининой. 

3 

34 Работа с научным текстом о животных по А. Клыкову. 1 

 

4 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их 

культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 

(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 



 

соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, 

описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно 

и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Тематическое планирование   4 класс-34 ч (34 учебные недели)  

 

№ Тема занятия Кол.часов 

1 Текст-описание. Г. Николаева «Ливень» Главная тема текста. Стиль 

текста. 
1 

2 Текст-описание Г.Скребицкий«Солнечный день в самом начале 

лета». Главная тема текста. Стиль текста Сравнение. Разбор по составу 

словосочетания. 

1 

3 Работа с текстом К.Ушинского«Гнездо ласточки». Главная тема 1 



 

текста. Стиль текста Деление текста на части. 

4 Публицистический текст «Хочу всё знать». Сахар. Главная тема 

текста. Стиль текста Антонимы. Грамматическая основа. 
1 

5-6 Повествовательный текст А.Бострома «Кошка и еж». Главная тема 

текста. Стиль текста Части текста. Работа со схемами. 
2 

7 Текст-описание С.Аксаков «Осень». » Главная тема текста. Стиль 

текста. Разбор по членам предложения. 
1 

8-9 Работа с текстом И.Соколова-Микитова«Клены». Главная тема 

текста. Стиль текста Синонимы. Работа с таблицами. 
2 

10 Работа с текстом Р. Киплинга «Слоненок». Главная тема текста. 

Стиль текста.Заголовок. Местоимения. Словосочетания. 
1 

11 Работа с текстом- описанием А.Тихонова«Колибри». Главная тема 

текста. Стиль текста.Синонимы. Вопросительное, восклицательное, 

побудительное предложение. 

1 

12 Публицистический текст. Хочу все знать. Экология. Главная тема 

текста. Стиль текста. Антонимы. Составление предложений из слов. 

Безударные гласные. 

1 

13-14 Работа с текстом«Осень» по И.Соколову- Микитову. Главная тема 

текста. Тип текста. Границы предложения. Разгадывание кроссворда 
2 

15 Работа с текстом К.Ушинского«Четыре желания». Главная тема 

текста. Тип текста. Разбор по составу, грамматическая основа 

предложения. 

1 

16 Публицистический текст. «Хочу все знать». Планеты. Главная тема 

текста. Стили текста. Синонимы, разбор по составу, определение границ 

предложения. Ударение.. 

1 

17 Работа с текстом- рассуждением «Жираф» (по Э.Бауэру). Главная 

тема текста. Тип текста. Грамматическая основа предложения.. 
1 

18-19 Работа с текстом С.Михалкова«Жадный Заяц». Главная тема текста. 

. Стили текста. Антонимы, диалог Кроссворд.. 
2 

20 Текст-описание И.Соколов-Микитов«Рябина». Главная тема текста . 

Тип текста. Заголовок. Разбор прилагательных по составу, ударение. 
1 

21-22 Повествовательный текст И.Дудникова«Весенняя вода». Главная 

тема текста. Стили текста. Работа с орфограммами. 
2 

23-24 Работа с текстом К.Ушинского «Утренние лучи». Главная тема 

текста. Антонимы, реальные и вымышленные события. 
2 

25-26 Работа с текстом Е.Пермяка «Как Маша стала большой». Главная 

тема текста Стили текста. Определение последовательности событий, 

фразеологизмы., 

2 

26-27 Работа с текстом сказки С.Михалкова«Просчитался». Тема, тип 

текста, Заголовок. Озаглавливание частей Антонимы. 
2 

28 Работа с текстом В.Осеевой«Злая мать и добрая тетя». Тема, тип 

текста, Заголовок работа с пословицами, местоимениями 
1 

29-30 Работа с текстом«Однажды в лесу» по Г.Скребицкому Главная тема 

текста. Стили текста Последовательность пунктов плана, грамматическая 

основа предложения. 

2 

31 Работа с текстом П.Молчанова«Рыбалка». Тема текста. Тип текста. 

Заголовок, однокоренные слова. 
1 

32 Работа с текстом Г.Скребицкого«Художник-Осень». Тема текста. 

Тип текста Синонимы. Сравнение 

1 

33-34 Чему научились на курсе«Чтение. Работа с текстом». Выявить 

уровень усвоения изученного материала 

2 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Список используемой литературы: 

1. Чтение. Работа с текстом. 1 класс. О.Н. Крылова. М.: «Экзамен», 2019  



 

2. Чтение. Работа с текстом. 2 класс. О.Н. Крылова. М.: «Экзамен», 2019 

3. Чтение. Работа с текстом. 3 класс. О.Н. Крылова. М.: «Экзамен», 2019 

4. Чтение. Работа с текстом. 4 класс. О.Н. Крылова. М.: «Экзамен», 2019 

 

              

 

 2.2.19 Коррекционный курс «Занимательный русский язык» 1-4 кл 

 Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в освоении 

АООП НОО детьми с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2). 

Программа коррекционного курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учетом планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Краснощековская 

СОШ № 1». 

Вариант 7.1 
Обучение русскому языку детей с ЗПР (вариант 7.1) носит элементарно-практический 

характер и направлено на разрешение следующих основных общеобразовательных  задач: 

1) уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

2) формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области 

языкового анализа; 

3) развитие связной речи; 

4) формирование навыков учебной работы; 

5) развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

1) развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя 

устной речи, 

2) коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в 

письменной речи. 

Программа предполагает введение коррекционных мероприятий, четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, и введение 

требований к освоению ими программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа: 

- новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 

практической деятельности учащихся; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от 

усвоения темы детьми. 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 

комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих разделах 



 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

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

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

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности 

и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

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

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

Планируемые результаты 

Самым общим результатом освоения обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС НОО, а 

также дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты 

- 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. 

- 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 чувства других людей и сопереживания им. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

- 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. 

- 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, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценки событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты      1 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

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

•составлять текст по его началу и по его концу; 



 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; 

•распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

•использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

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

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

правильно произносить; 

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

находить их в слове, правильно произносить. 

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

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

•произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

•осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

•различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

•владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

•владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

•анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

•выделять в нём наиболее существенные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

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

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

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

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

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

агник); 

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

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 



 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению,при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос,на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 



 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

  

2 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу; 

•распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

•использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

•осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

•распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской  художе- ственной 

литературы; 

•осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

•использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать 

собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

•соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

•соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

•произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

•выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении; 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный — 

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

парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

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

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко -буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 



 

Лексика 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

•проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

•пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

•распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; 

•слова, называющие природные явления и растения; 

•слова, называющие занятия людей; 

•слова, называющие музыкальные инструменты); 

•распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

•использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

•понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить синонимические 

замены с учётом особенностей текста; 

•правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

•пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

•пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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



 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),порядок слов, 

знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; 



 

выделять наиболее существенные факты; 

 устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под ударением 

и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 



 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

•различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

•владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу,  извинение, поздравление; 

•использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

•владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

•анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

•создавать тексты-повествования об участии в мастер- классах, связанных с народными 

промыслами; 

•оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

•соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

•редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

•проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

•заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников 

(в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 



 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

парный — непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка1йB, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

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

слов определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников 

(в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 



 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.),выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе), падежам (первое представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме),определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 



 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 



 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

  

4 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где  происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

•выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

•с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

•с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

•распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художе- ственной 

литературы; 

•осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

•осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



 

•соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

•соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

•произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

•выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

•владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

•использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

•владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

•анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

•составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 

•создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер- классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и 

письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

•редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

•соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твёрдые 

— мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 



 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

•распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; 

•использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

•проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

•заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 



 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

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

(спрягать);изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 



 

•наблюдать над словообразованием имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

•выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

•с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

•пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

•пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

•пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 



 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

Содержание программы 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность ,обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 



 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

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



 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 

с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 



 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое овладение 

монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

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

и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

            Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

            Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР; 

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

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особенностей образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей 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 заданий 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. 



 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Тематическое планирование   1 класс 

  

2 класс 

№ п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Диалог и монолог. Игра «Телефон» 1 

3 Текст. Признаки текста. Тема текста. Главная мысль текста. Части текста. 

План текста. Игра «Редактор» 

 

4 

Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Игра «Кто главный?» 

1 

5 Распространённые и нераспространённые предложения. Игра «Гусеница» 1 

№  Тема Кол.час 

1 Вводное занятие.  1 

2 Слог. Ударение. Игра «Поймай ударение» 1 

3-4 Гласные звуки и буквы.  Игра «Найди звук» 2 

5-7 Согласные звуки и буквы.  Игра «Кто быстрее?» 3 

8 Буква Ь как показатель мягкости согласных звуков. Написание буквы ь.  Игра 

«Найди ошибку» 

1 

9-10 Обозначения [й’] на письме, двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я. 2 

 

 11 

Письмо слов и предложений с изученными буквами.     Игра 

«Незнайка»                                                       

1 

12 Списывание текстов с изученными буквами. Смысловая связь слов в 

предложении.  Оформление красной строки и заставок. 

1 

13 Буквы Ь и Ъ. Написание строчных ь и ъ. Игра «Найди ошибку» 1 

14     Русский алфавит. Написания изученных слов и предложений с изученными 

буквами.  Игра «Страна Буквария» 

1 

 15   Повторение изученного в букварный период.  1 

16-17 Правописание ЧК, ЧН,ЩН.ЧТ.  Игра «Внимание» 2 

18 Правописание имен собственных. Игра «Большой-маленький» 1 

19 Деление слов на слоги. Выделяем голосом важные слова. Логические 

ударения. Игра «Делим правильно» 

1 

20 Основа предложения. Определение в предложении подлежащего и 

сказуемого. Игра «Найди главных» 

1 

21 Диалог. Как можно играть звуками.  1 

22-24 Слова-названия предметов, признаков, действий, предметов и явлений. Игра 

«Магазин» 

3 

25 Перенос слов. Ударение. Способы выделения ударения. Словообразующая 

роль ударения. Игра «Делим правильно» 

1 

26-27 Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах. 

2 

28 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука.  Игра 

«Запомни» 

1 

29 Слова с удвоенными согласными. 1 

30 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.  1 

31-32 Правописание слов с парным согласным по глухости-звонкости в конце слова. 2 

33  Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  Игра «Кто 

внимательней?» 

1 



 

6 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

многозначных слов. Игра «Один-много» 

1 

7 Синонимы. Антонимы. Игра «Найди» 1 

8 

 Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. Игра «Найди родственников» 

1 

9 
Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Смыслоразличительная роль ударения. Игра «Молоток» 

1 

10 Алфавит. Значение алфавита. Использование алфавита при работе со 

словарями. Игра «Страна Буквария» 

1 

11 Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. Игра «Мы писатели» 

1 

12   Ударные и безударные гласные звуки. Игра «Молния» 1 

13-14 Безударная гласная в корне слова. Способы проверки. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне слова. Игра «Кто внимательней?» 

2 

15 Орфограмма. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. Игра «Выучили-вспомнили» 

1 

16 Признаки согласного звука. Твердость-мягкость согласных звуков Игра 

«Земля-небо» 

1 

17 Особенности буквы Й. Согласный звук [й’] и буква «й». 1 

18   Слова с удвоенными согласными Игра «Где по два?» 1 

19 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь 1 

20   Мягкий знак как знак обозначения мягкости согласного звука на письме. 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. 

Игра «Найди ошибку» 

1 

21 Буквосочетания с шипящими звуками: чк, чн. чт. щн, нч. Игра «Это знает 

каждый!» 

1 

22 Правописание слов с буквосочетаниями: жи-ши. ча-ща. чу—щу. Игра «Это 

знает каждый!» 

1 

23 Правописание парных согласных по глухости звонкости в корне слова. Игра 

«Звоночек 

1 

24 Правописание парных согласных по глухости звонкости в корне слова. 

Способы проверки. 

1 

25 Разделительный мягкий знак. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Игра «Найди ошибку!» 

1 

26 Самостоятельные части речи и их признаки. 1 

27 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Игра 

«Съедобное-несъедобное» 

1 

28 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. Игра «Города» 

1 

29 
Единственное и множественное число имен существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Игра «Один-много» 

1 

30  Значение глаголов в речи. Признаки и роль глагола в речи. Игра «Поехали!» 1 

31 

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глагола по 

числам. Игра «Один-много» 

 

32 Правописание частицы не с глаголом. Игра «Да-нет» 1 

33 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Игра «Делаем красиво!» 

1 

34 Местоимение  как часть речи. Игра «Замени» 1 

35 Предлог. Роль предлога в предложении. Правописание предлогов со 1 



 

словами. Игра «Найди место» 

  

3 класс 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  

2 Виды речи. Речь, ее назначение. Игра «Учимся говорить» 1 

3 Язык, его назначение. Составление текста по рисунку. Игра «Мы писатели» 1 

4 Текст. Типы текстов.  

5 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений   по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Предложение с обращением. Игра «Что? Где? Когда?» 

1 

6 Разбор предложения по членам предложения. Простое и сложное 

предложения. Правописание простых и сложных предложений. Запятая внутри 

сложного предложения. Правописание сложных предложений. Игра «Кто 

главный?» 

1 

7 Синонимы и антонимы. Омонимы. Игра «Найди» 1 

8 Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Игра «Да-нет» 1 

9 Правописание самостоятельных частей речи. 1 

10 Имя существительное как часть речи. 1 

11 Местоимение как часть речи. Игра «Замени» 1 

12 Имя числительное как часть речи. Игра «Страна чисел» 1 

13  Правописание корня в однокоренных словах. . Игра «Найди родственников» 1 

14 Формы слова. Окончание. Правописание окончаний. Сложные слова.   1 

15 Правописание приставок. Приставка – значимая часть слова. Игра «Вокруг слова» 1 

16 Правописание суффиксов. Образование слов с помощью суффиксов. 1 

17 Основа слова. Правописание частей слова. Разбор слова по составу. 1 

18 Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

двумя безударными гласными в корне. Игра «Кто внимательней?» 

1 

19 Правописание слов с парными согласными в корне. 1 

20 Правописание  слов с глухими и звонкими согласными в корне. Игра «Звонок» 1 

21 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Игра «Найди 

ошибку!» 

1 

22 Правописание слов с удвоенными согласными. Игра «Найди ошибку!» 1 

23 Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы «ек», «ик».  1 

24 Правописание приставок и предлогов. Игра «Найди место» 1 

25 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. . Игра 

«Съедобное-несъедобное» 

1 

26 Изменение имен существительных по числам. Род имён существительных. 

Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. Игра «Один -много» 

1 

27 Склонение и определение падежей имен существительных. Путешествуем со 

словами» 

1 

28-30 Склонение и определение падежей имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Игра 

«Путешествуем со словами» 

3 

31 Связь имен прилагательных с именами существительными. 

Изменение имён прилагательных по родам. Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. 

Определение падежа имен прилагательных. Игра «Делаем красиво!» 

1 

 

32 Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимение 3 лица единственного числа. Морфологический разбор местоимений. 

Игра «Замени» 

1 



 

33 Значение и употребление глаголов в речи. Изменение глаголов по числам. 

Неопределенная форма глаголов. Изменение глаголов по числам. 

1 

34  Изменение глаголов по временам. Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. Игра 

«Путешествуем во времени» 

1 

35 Правописание частицы НЕ с глаголами. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание глаголов настоящего, будущего времени. Игра «Да-нет» 

1 

 

4 класс 

1 Предложение как единица речи.  Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации. Игра «Эмоции» 

1 

2 Текст и его план. Тема и главная мысль текста. Типы текстов. Обучение 

распознаванию типов текста. Игра «Найди текст» 

1 

3 Диалог. Обращение. Игра «Телефон» 1 

4 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

5 Словосочетание. Игра «Доскажи словечко» 1 

6 Однородные члены предложения (общее понятие). Игра «Найди братьев» 1 

7 Связь однородных членов в предложении с помощью интонации 

перечисления. 

1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания в сложном предложении. Игра «Узнай схему» 

1 

9 Сложное предложение и предложение с однородными членами. Различия 

между сложными предложениями и предложениями с однородными членами. 

1 

10 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Игра 

«Найди» 

1 

11 Состав слова. Правописание приставок и суффиксов. Игра «Найди части» 1 

12 Части речи. Морфологические признаки частей речи.  1 

13 Наречие как часть речи. Образование наречий. Правописание наречий. Игра 

«Вспомни и напиши» 

1 

14 Имя существительное. Распознавание падежей имён существительных. Игра 

«Вспомни их признаки» 

1 

15 Три склонения имён существительных.  Игра «Определи группы» 1 

16 Падежные окончания имён существительных 1-го ,2-го, 3-го склонения. Игра 

«Вспомни и запиши правильно» 

1 

17 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. Игра «Найди ошибки» 

1 

18 Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го , 2-го, 3-го 

склонения единственного числа. Игра «Редактор» 

1 

 

19 Склонение имён существительных во множественном числе. 1 

20 Имя прилагательное, как часть речи. Род и число имён прилагательных. Игра 

«Кто внимательней?» 

1 

21 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Игра 

«Кто внимательней?» 

1 

22 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

23 Склонение имён прилагательных женского рода. Правописание окончаний 

имён прилагательных женского рода в именительном и винительном падежах. Игра 

«Найди и исправь» 

1 

24 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Правописание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных во множественном числе. 

Игра «Проверь соседа» 

1 

25 Местоимение как часть речи.  Роль личных местоимений в речи. Игра 

«Замени и спиши» 

1 



 

26 Личные местоимения 1,2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Игра «Учитель» 

1 

27 Изменение по падежам личных местоимений. Игра «Редактор» 1 

28 Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений. 1 

29 Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи. Игра «Действуй!» 1 

30 Время глаголов. Изменение глаголов по временам. Игра «Три измерения» 1 

31 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Игра «Мы из будущего» 

1 

32 Правописание окончаний глаголов во 2-ом лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. Игра «Мы из будущего» 

1 

33 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. Игра 

«Вспомни и не ошибись» 

1 

34 Способы определения  I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Игра «Да-нет» 

1 

35 Правописание   – тся  и  -ться  в возвратных глаголах. Игра «Верно-неверно» 1 
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 2.2.20 Коррекционный курс «Информатика» 

 

  Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Рудченко 

Т. А., Семенова А.Л. «Информатика». Сборник рабочих программ. 1 - 4 классы: пособие для 

учителей  общеобразовательных учреждений -  М.: «Просвещение». 

  Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а 

также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке 

программы учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики 

и т. п. 

 Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 

приобретение обучающимися информационной и коммуникационной компетентности.  

 Курс информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он 

призван стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-

компетентности и универсальных учебных действий.  

В соответствии с новым базисным учебным планом начального образования курс 

информатики входит в предметную область «Математика и  информатика». 

Программа рассчитана на 33 ч – 1 класс, 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 класс, 34 ч – 4 класс. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности и не требует от 

учащихся дополнительных знаний. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 



 

понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более 

рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

   В метапредметном направлении: освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

   В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в 

этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать 

правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, 

решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь 

учащимся приводятся указания к проверке. 

2)   использование знаково-символических средств представления информации для 

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

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

3) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 

практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие. 

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети вынуждены 

договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями 

обучающихся (часто с ИКТ- поддержкой). 

4)  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 своё выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением;  

5) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление обучающихся. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

       В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения 



 

групповых проектов. Обучающиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: 

вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, 

контролировать друг друга и прочее. 

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

ИКТ-квалификация 

 сканирование изображения; 

 запись аудио-визуальной информации об объекте;   

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

 заполнение учебной базы данных;  

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

Содержание курса 



 

Правила игры 

Понятие о правилах игры. 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила 

работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия.  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, для 

каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.   

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в 

порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с 

конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. 

Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий 

после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, 

цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 

элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, 

состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование 

как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. 

Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и 

мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых 

невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 

имеют смысла.   

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 

русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 

толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта 

областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка 

команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату 

её выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка 

выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Использование 



 

инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин 

дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов 

(дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с 

полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные 

позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации  

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 

подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и 

представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 

(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 

заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 

знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект 

«Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров 

в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект 

«Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического 

животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса при помощи компьютерного 

ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 

готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя 

открытка»). 

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 

фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг/Мой 

любимец»).  



 

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 

редактора (проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 

(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).  

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы 

один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 

ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект 

«Дневник наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка 

готового документа (проект «Мой доклад»).  

Тематическое планирование для 1 класс 

№ п/п Название темы кол.час. 

1.  Раскрась как хочешь 1 

2.  Правило раскрашивания 1 

3.  Проект «Моё имя» 1 

4.  Цвет 1 

5.  Области 1 

6.  Соединяем линией 1 

7.  Одинаковые (такая же) Разные 1 

8.  Обводим 1 

9.  Бусины.  1 

10.  Одинаковые и разные бусины. 1 

11.  Проект «Разделяй и властвуй», 1 часть 1 

12.  Вырезаем и наклеиваем в окно. 1 

13.  Сравниваем фигурки наложением. 1 

14.  Рисуем в окне.  1 

15.  Все, каждый. 1 

16.  Помечаем галочкой. 1 

17.  Контрольная работа 1. 1 

18.  Проект «Фантастический зверь». 1 

19.  Русские буквы и цифры. 1 

20.  Цепочка: бусины в цепочке. 1 

21.  Цепочка: следующий и предыдущий. 1 

22.  Проект «Вырезаем бусины» 1 

23.  Раньше, позже. 1 

24.  Числовой ряд. Числовая линейка. 1 

25.  Одинаковые и разные цепочки. 1 

26.  Проект «Записная книжка». 1 

27.  Мешок. Пустой мешок. Есть, нет.  1 

28.  Одинаковые и разные мешки. 1 

29.  Таблица для мешка (одномерная). 1 

30.  Решение задач. 1 

31.  Контрольная работа 2. 1 

32.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

33.  Решение проектных задач. 1 

Тематическое планирование для 2 класс 

№ п/п Название темы кол. час. 

1 Истинные и ложные утверждения. 2 



 

2 Сколько всего областей. 1 

3 Слово.  1 

4 Имена. 1 

5 Все разные. 1 

4 Проект «Разделяй и властвуй», 2 часть 1 

5 Отсчитываем бусины от конца цепочки. 1 

6. Если бусины нет. Если бусина не одна. 1 

7.  Раньше, позже. 2 

8.  Контрольная работа 1. 1 

9.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

10.  Проект «Новогодняя открытка» 1 

10.  Алфавитная цепочка. 1 

11. Словарь. 2 

12. Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1 

13. Знаки препинания. 1 

14.  Латинский алфавит. 2 

15. Контрольная работа 2. 1 

16. Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

17.  Проект «Наши рецепты». 1 

18.  Мешок бусин цепочки. 2 

19.  Цепочка (отсчет от любой бусины) 2 

20. Таблица для мешка (двумерная) 2 

21.  Календарь. 1 

22. Проект «Мой календарь». - 

23.  Контрольная работа 3. 1 

24. Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач.  1 

25.  Проект «Мой лучший друг/ Мой любимец». 1 

Тематическое планирование для 3 класс 

№ п/п Название темы кол. час. 

1. Длина цепочки. 1 

2. Цепочка цепочек. 1 

3. Таблица для мешка (по двум признакам) 1 

4.  Проект «Одинаковые мешки» 1 

5.  Словарный порядок. Дефис и апостроф.  1 

6.  Проект «Лексикографический порядок». 1 

7.  Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины. 1 

8.  Уровень вершины дерева. 2 

9. Робик. Команды для Робика. Программа для Робика. 2 

   10.  Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 2 

11.  Склеивание цепочек. 2 

12.  Игра «Проверь себя» 1 

13. Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. 1 

14.  Проект «Определение дерева по веточкам и почкам». 1 

15.  Путь дерева. 1 

16.  Все пути дерева. 2 

17.  Деревья потомков. 1 

18.  Проект «Сортировка слиянием» 2 

19.  Робик. Конструкция повторения. 2 



 

20.  Склеивание мешков цепочек. 2 

21.  Таблица для склеивания мешков. 1 

22.  Проект «Турниры и соревнования», 1 часть. 1 

23. Игра «Проверь себя» 1 

24.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

25.  Проект «Живая картина». 2 

Тематическое планирование для 4 класс 

№ п/п Название темы час. 

1. Проект «Турниры и соревнования», 2 часть.  

Круговой турнир. Крестики-нолики.  

1 

2.  Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1 

3.  Игра камешки. 2 

4.  Игра ползунок. 1 

5.  Игра сим. 1 

6.  Проект «Мой доклад» 2 

7.  Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

8.  Выигрышные стратегии в игре камешки. 2 

9.  Дерево игры. 1 

10.  Исследуем позиции на дереве игры. 1 

11.  Проект «Стратегия победы» 2 

12.  Решение задач. - 

13. Игра «Проверь себя» 1 

14.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

15.  Проект «Наша сказка» 2 

16.  Дерево вычислений. 2 

17.  Робик. Цепочка выполнения программы. 2 

18. Дерево выполнения программ. 2 

19.  Дерево всех вариантов. 2 

20.  Лингвистические задачи. 1 

21.  Шифрование.  2 

22.  Решение задач. - 

23. Игра «Проверь себя» 1 

24.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

25.  Проект «Дневник наблюдения за погодой» (бескомпьютерная часть). 1 

26.  Проект «Дневник наблюдения за погодой» (компьютерная часть). 1 

 

Курсы внеурочной деятельности 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

и основного общего образования основная образовательная программа начального и основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.   Система внеурочной воспитательной 

работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 



 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

  Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности. 

 Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся, в том 

числе совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в начальной школе. 

 Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 Расширение рамок общения обучающихся с социумом. 

  Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы ; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов   

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, физического здоровья 

детей.    

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального и основного общего образования  и предусматривает не 

менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,  соревнований, спортивных игр, отчетных 

концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч  с 

ветеранами и т.д.  

   Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может 

быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 

внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  условиями, 

которые имеются в школе 

   Для организации внеурочной деятельности школы располагают спортивными залами 

(большим и малым) со спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой, 

школьным музеем, актовым залом,  музыкальной техникой, БИЦ, медиатекой,  а также 

кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

     Внеурочная деятельность в начальной школе представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Содержание курсов внеурочной деятельности 

 



 

2.2.21 Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Занимательная грамматика» (1-4 классы) 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная грамматика » 

составлена основе авторской программы Волиной В.В «Веселая грамматика». 

Планируемые результаты. 
1-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

2. слушать и понимать речь других;  

3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

3. выразительно читать и пересказывать текст;  

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 



 

исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

7. интерес к изучению языка;  

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

2. пользоваться словарями, справочниками;  

3. осуществлять анализ и синтез;  

4. устанавливать причинно-следственные связи;  

5. строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

5. задавать вопросы. 

Содержание занятий. 

Формы проведения занятий 

1. лекции; 

2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

3. анализ и просмотр текстов; 

4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

Основные методы и технологии 

1. технология  разноуровневого обучения; 



 

2. развивающее обучение; 

3. технология  обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

 качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х 

классов. 

1 класс  (33 ч, 1 ч в неделю) 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков.(1ч.)  Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи 

нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   Игры «Слова – братья», «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».  Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах.  Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.  (1ч.) 

 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)  Головоломка «Сколько 

родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым 

словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», 

«Цепочка слов». 

Тема 7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово».  

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)  Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка 

«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                    

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет 

появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок.  

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)  Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                      

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)  Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание 

загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 



 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                            

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)  Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                          

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». 

Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)   Рассказ учителя о 

родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. 

Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)  Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)  Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки 

на память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов. Основные требования к знаниям и умениям учащихся к 

концу 1-го класса. 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.                                                                                                           

Антонимы, многозначные слова. Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ 

слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                           

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 

глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. Отгадывать загадки, ребусы, 

головоломки, шарады. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков.  1                     

2 В Страну Слов. Первые встречи.                                                    1 

3-4 К тайнам волшебных слов.                                                               2 



 

5 Выбор друзей в Стране Слов.     1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов 1 

8-9 В гости к Алфавиту.   2 

10 К тайнам звуков и букв.   1 

11 Встреча с Радугой 1 

12 В Страну Говорящих Скал.   1 

13 В глубь веков на Машине времени.   1 

14 В Королевстве Ошибок. 1 

15 В Страну Слогов.   1 

16 Неожиданная остановка в пути.     1 

17 В удивительном городе Неслове 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов 2 

23 В театре близнецов 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок 1 

27 Следопыты развлекают детей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее.   1 

33 Итоговое занятие. 1 

2-й класс «Секреты орфографии» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга».Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 

актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции.  

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 



 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений.  

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила 

написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные 

согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и 

при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.  Состав слова.  Признаки родственных слов. Виды 

пересказа.  

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с глаголами. Работать со 

словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. Различать разделительные 

твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. Составлять рассказы по картинке. 

Пересказать текст. 

 



 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

3 класс «Занимательное словообразование» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание занятий. 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс 

на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах.  Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы.  

Игра «Найди заблудившуюся букву».  Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов . Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 



 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.  

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 

«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о 

 роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…».  Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки.  

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.  

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку.  Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов.  Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов.  Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. 

Выборочный диктант. Сказка о словарных словах.  Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод 

понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления.  

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование.  1 

34 КВН по русскому языку 1 

4 класс  «Занимательная лингвистика» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание занятий 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 



 

Тема  5.  Банты и шарфы. (1ч.) Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу 

«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7.  Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры 

речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) Знакомство с многозначными словами, словами- 

омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у слова. 

Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в 

русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14.  Об одном и том же разными словами. (1ч.) Изучается особенность синонимического 

ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях 

языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово 

о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) Рассматриваются особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19.  Капитан и капуста. (1ч.) Знакомство с историей происхождения и образования слов 

капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение 

значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) Исследуются  языковые особенности произведений 

А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение 

строк народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)  Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. 

 Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) Продолжается работа над языковыми 

особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские 

неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских 



 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) Изучение особенностей устаревших слов- 

архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение правильно 

 употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) Рассматривается особенность построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. 

Работа со  словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

Тема 27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)  

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) Знакомство со словарной статьей 

 «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа 

над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.) Знакомство со словарной статьей орфографического 

словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» 

и «волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.) Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными 

кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди 

имен собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) Знакомство с историей образования древнерусских имен. 

Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском 

языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.  Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия 

предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, этимологическими 

словарями 

Тематическое планирование     (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 



 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

 

2.2.22 Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Занимательная математика» (1-4 классы) 

 

  Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2017. - 220 с.  

Особенности организации учебного процесса 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к 

средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 

игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое 

важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 



 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. 

   В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

    В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая 

это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, 

а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 



 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Модель занятия: 

1. «Мозговая атака» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

2. Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 

вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 

немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе  

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления 

(15минут) 
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

5. Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 
 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они 

не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую 

моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными 

свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 



 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Виды внеурочной образовательной деятельности обучающихся 

 Игровая деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

 Совместно-распределительная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание) 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

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) 

1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

для формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 



 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие; 

 слова – выражения приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения; 

 понятие слово, толковый словарь; 

 однозначные и многозначные слова.                                        

    Содержание программы.   

1 класс  1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

    Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается 

с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 

неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах 

работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться 

подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная 

и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и 

давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, 

постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения 

предложенной задачи. 

На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом 

по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя - поощрять и 

поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять 

жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно 

следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса 

вовлекалось в неё. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 

обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и 

рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 

рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с 

низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с 

большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут. 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе такова: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС(развитию познавательных способностей). Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, 

включённые в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей и рассчитаны 

на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 



 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10-12 минут). 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок 

смогут значительно улучшить его. Выполнение корригирующей гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния 

зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут).  

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче 

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». 

Рисование графических фигур — отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, 

интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и 

логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 

учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку 

крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти 

руки ребёнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты — это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют 

небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя 

речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, 

аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью сравнения 

результатов, полученных после проверки выполнения детьми заданий на занятиях № 2 и № 37. 

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количество часов   

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Выявление уровня развития познавательных процессов 1 

3 Тренировка внимания  9 

4 Развитие мышления 4 

5 Тренировка памяти  9 

6 Совершенствование воображения  4 

7 Развитие аналитических способностей  4 

8 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

Итого 33 

2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность для 

формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 



 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения;  

 распознавать виды текстов; 

 редактировать тексты; 

 работать со словарями; 

 писать творческие изложения с языковым разбором; 

 выделять фразеологизмы. 

Содержание программы.  2 класс (34 занятия) 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах 

и словах. 

II. Сравнение (6 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

IV. Элементы логики (7 часов) 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

V. Развитие речи  (8 часов) 

      Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетворение). Типы текстов. 

Знакомство со словарями..Изобразительные средства языка: Сравнение олицетворение. 

VI. Развитие аналитических способностей (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности 

детей. 

   Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 



 

заданий, их корректировке,  объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 

   На занятие по РПС во втором классе отводится 40 минут. 

   Рекомендуемая модель занятия такая:  

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты).     

2. Разминка (3-5 минут). 

   Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопросы 

становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 минут). 

   Материал, включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, своей 

целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма произвольного 

внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

   Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

   В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). 

5. Логически-поисковые и творческие задания (10—15 минут). 

   Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших  школьников: умения делать заключение из двух суждений, 

умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения,  умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. 

   Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

   Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические 

знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание,  память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный  интерес к родному языку. 

   Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

   Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем регулярных тренировок 

смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния 

зрительного комфорта. 

   Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать -(5 

минут). 

   В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых 

им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

   Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к 

нему, а также в умении  выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между 

собой. 

   Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну 

мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во 

времени. 

   Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 3, данные в 

которую заносятся после выполнения заданий на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя данные 

начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста 

познавательных  способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 (за 1 

класс), отмечаем изменения в развитии познавательных способностей ребёнка. 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 



 

2 Свойства, признаки и составные части предметов 4 

3 Сравнение 6 

4 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями 4 

5 Элементы логики 7 

6 Развитие речи   8 

7 Развитие аналитических способностей  3 

8 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

Итого 34 

3 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем классе являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание программы.  3класс (34 занятия) 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

II. Сравнение (4 часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

III. Комбинаторика (2 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

IV. Действия предметов (4 часа) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 



 

V. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

VI. Элементы логики (10 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

VII. Развитие творческого воображения (3 часа) 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

VIII. Практический материал (4 часа) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает 

отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 

удельный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится  40 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 

1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, 

памяти, внимания, воображения (10 минут). 

3. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Логически-поисковые задания (10 минут). На этом этапе задания из области математики 

будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами 

и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет 

находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это 

весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил  какой-то 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых за дач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

4. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

5. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

   Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач,  которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень, 

важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе 

объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. 

Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. 

На каждом  занятии обязательно проводится коллективное обсуждение! решения задачи. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 4, 

данные в которую заносятся после выполнения детьми заданий на занятиях № 1 и № 36.  

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей ребят за год. 

 Тематическое планирование  

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Свойства, признаки и составные части предметов 3 

3 Сравнение 4 

4 Комбинаторика 2 

5 Действия предметов 4 



 

6 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями 2 

7 Элементы логики 10 

8 Развитие творческого воображения 3 

9 Практический материал 4 

10 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

Итого 34 

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Содержание программы.  4 класс (34 занятия) 

I. Сравнение (3 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (3часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. Причинно-

следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (4 часа) 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-



 

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных 

задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и 

запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для 

себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  

например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и 

расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества 

примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 

задания и другие.      Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает 

ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес 

заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более 

разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 40 минут.  

   Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в третьем 

классе. 

1. Мозговая гимнастика (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, 

памяти, внимания, воображения (10 минут).  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

5. Логически-поисковые задания (10 минут).  

6. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

7. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Сравнение 3 

3 Комбинаторика 3 

4 Элементы логики 11 

5 Развитие творческого воображения 11 

6 Практический материал 4 

7 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

Итого 34 

 

2.2.23 Курс по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальное направлению 

«Почемучки» для 1-4 классов 

Данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и по 34 часа со 2 по 4 

классы  или  1 час в неделю.  

Результаты освоения курса  

 Личностные: 

 — формирование экологической культуры: осознавать ценность природы родного края и 



 

необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

 — формирование социальной и учебно-познавательной мотивации;  

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 — формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

— ведение устного и письменного диалога;  

— аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

— составление плана и последовательности действий при выполнении опыта, эксперимента, 

наблюдения; 

 — построение рассуждения; обобщение; интерпретация информации (структурирование; 

перевод сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ);  

— выбор оптимальных форм поведения на основе изученных правил безопасности; сбор 

материала и составление портфолио о родном крае. 

Содержание курса «Почемучки» в 1 классе носит подготовительный характер; во 2–4 

классах осуществляется непосредственно деятельность научного клуба с использованием 

учебников.  

1 класс. Готовимся стать членами клуба «Почемучки» (33 ч) 

 Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я — первоклассник». Аудиторное (2 

ч). Форма проведения занятия — самопрезентация (1 ч): Я — ученик первого класса. Мои 

интересы. Мой портрет (1 ч): Я и моя семья (возможно привлечение родителей). Материал, 

подготовленный учащимися о себе и семье, можно использовать для оформления портфолио 

учащегося. Дневник достижений младшего школьника, 1 класс (с. 3–5).  

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? Аудиторное (1 ч). Форма 

проведения занятия — диалог. Что такое научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий 

мир» (работа по учебнику «Окружающий мир. 1 класс», с. 74–75). Кто может вступить в клуб. 

Какие вопросы из окружающего мира интересуют учащихся (для уточнения тематического 

планирования). Мое домашнее животное или растение (рисунок, рассказ).  

Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по городу (селу и т.п.). Где можно 

узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. Аудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — защита минипроекта «Путешествие от дома до школы». Дневник 

достижений младшего школьника, 1 класс (с. 6–9). 

 Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или Для чего нужна лупа? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Как можно рассматривать 

окружающий мир. В чем отличия живой и неживой природы. Что такое лупа. Насекомые — часть 

живой природы. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Оформление 

настольной игры «Живое — неживое».  

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — практическая работа. Кожа — орган чувств человека, позволяющий 

познавать окружающий мир. Что можно увидеть на коже через лупу. Уход за кожей. Правила 

безопасности.  

Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? Аудиторное (2 

ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Язык — орган чувств человека, 

позволяющий познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила ухода за полостью рта. 

Правила безопасности.  

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег, или Для чего нужны 

фильтры? Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Опыт со снегом. 

Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как сделать фильтр 

своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме фотографий, рисунков.  

Тема 8. Времена года. Почему год круглый? Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

практическая работа, путешествие по временам года. Времена и месяцы года. Когда я родился. 

Признаки времен года. Жизнь растений и животных в каждое время года. Игры на каждое время 



 

года. Дневник достижений младшего школьника, 1 класс (с. 12–13).  

Тема 9. Человек — часть природы, или Чем я отличаюсь от живых организмов? Аудиторное 

(2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Человек — часть живой природы. 

Отличия человека от живых организмов. Оформление результатов наблюдений с помощью 

рисунка. 

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные способы 

распространения растений. Возможно проведение экскурсий. Аудиторное (2 ч). Защита мини-

проекта «Путешествие семян». Оформление результатов наблюдений с помощью рисунка, 

фотографий.  

Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — практическая работа. Исчезающие растения и животные родного края. 

Растения и животные родного края, которые занесены в Красную книгу. Оформление результатов 

наблюдений с помощью книжки-малышки.  

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? Внеаудиторное 

(1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее 

время года. Помощь животным. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая 

работа. Конструирование кормушки.  

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. Внеаудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Правила безопасного поведения на водоемах с приходом 

весны. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Подготовка к защите 

проекта «Календарь природы».  

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Внеаудиторное (1 ч). Форма 

проведения занятия — экскурсия. Природные явления: снег, ветер… Аудиторное (1 ч). Форма 

проведения занятия — практическая работа. Правила безопасного поведения при сходе снега и 

падании сосулек. Подготовка к защите проекта «Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? Внеаудиторное (1 ч). Форма 

проведения занятия — экскурсия. Признаки весны (высокое солнце, тепло, таяние снега и льда, 

прилет птиц и т.п.). Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Защита 

проекта «Календарь природы».  

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

заседание научного клуба. На конференции учащиеся представляют свои творческие работы, 

выполненные в течение учебного года. На конференцию можно пригласить учащихся других 

классов, родителей. 

 Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — заседание научного клуба. Учащиеся самостоятельно выполняют задания 

для будущих членов клуба «Мы и окружающий мир», расположенных в учебнике «Окружающий 

мир. 1 класс» (с. 76–77). Учитель и родители помогают заполнить два конверта! Дневник 

достижений младшего школьника, 1 класс (с. 22–32).  

2 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Почемучки» (34 ч) 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом! Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — практическая работа. Живая и неживая природа. Где и как найти ответы на 

вопросы (энциклопедия, атлас, Интернет и т.п.). Дневник достижений младшего школьника, 2 

класс (с. 5).  

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства воды». 

Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 1, с. 59–60). Аудиторное (2 ч). Форма проведения 

занятия — олимпиада. Олимпиада проводится в два этапа: 1-й этап — практическая часть. Опыты 

«В любом растении есть вода», «Какая вода чистая». 2-й этап — ответы на вопросы олимпиады. 

Подведение итогов, отчет.  

Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Жизнь и значение растений». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 1, с 70–71). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Наблюдения за 

растениями. Значение солнца в жизни растений. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — 

защита минипроекта, олимпиада «Жизнь и значение растений в жизни человека». 

 Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 1, с. 85–

86). Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Способы 



 

размножения растений нашего края. Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — защита 

мини-проекта «Размножение растений», олимпиада «Дыхание, питание и размножение растений».  

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений». Учебник «Окружающий 

мир. 2 класс» (ч. 1, с. 107–108). Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятий — практическая 

работа, олимпиада. 2 ч — практическая мини-конференция «Культурные растения нашего края»; 2 

ч — олимпиада. Культурные растения. Классификация растений. Размножение растений. Рисунок 

«Мое любимое растение».  

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Учебник «Окружающий мир. 2 

класс» (ч. 1, с. 119–120). Форма проведения занятия — конкурс, практическая работа. Аудиторное 

(2 ч). Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в природе. Свойства 

воздуха и воды. Размножение растений. Разработка экологических знаков1. Заповедные места 

твоего края. Дневник достижений младшего школьника, 2 класс (с. 8–11, 20–21).  

Тема 7. Как защищаются животные? Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Животные и их разнообразие». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 2, с. 41). Аудиторное (2 

ч). Форма проведения занятий — практическая работа, олимпиада. 1 ч — защита животных. 

Способы защиты диких животных от хищников. 1 ч — олимпиада. «Животные и их 

разнообразие». Тема 8. Для чего необходим режим дня. Аудиторное (2 ч). Форма проведения 

занятий — практическая работа. Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня». Правила 

здорового образа жизни. Дневник достижений младшего школьника, 2 класс (с. 29).  

Тема 9. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств человека». 

Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 2, с. 70). Форма проведения занятий — олимпиада. 

Аудиторное (2 ч). Олимпиада «Органы чувств человека». Значение природы в жизни человека.  

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. Учебник 

«Окружающий мир. 2 класс» (ч. 2, с. 90). Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — 

экскурсия по улицам города, поселка. Правила безопасного поведения на улице. Аудиторное (3 ч). 

Форма проведения занятия — защита минипроекта «Правила безопасного поведения».  

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный двор». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 

2, с. 91). Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — экскурсия на школьный двор. Анализ 

состояния школьного двора. Акция «Убери школьный двор». Аудиторное (2 ч). Форма проведения 

занятий — олимпиада. Правила безопасного поведения на улице. 

 Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Форма проведения занятия — 

конкурс. Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 2, с. 119, 121). Аудиторное (2 ч). Разновидности 

животных. Охрана животных. Условия для жизни человека. Правила гигиены (конкурс разработки 

предупреждающих знаков)1. Правила здорового и безопасного образа жизни. Государственная 

символика. Исторические достопримечательности моего края.  

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 

2 класс. Дневник достижений младшего школьника, 2 класс 

3 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Почемучки» (34 ч) 

Тема 1. Письмо экологам. Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 6). Аудиторное (2 

ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Наблюдение за жизнью животных и 

растений летом. Экологическая обстановка в родном крае. Обсуждение деятельности работы 

научного клуба младших школьников на учебный год. Дневник достижений младшего школьника, 

3 класс (с. 5).  

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на 

местности. Компас». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 42). Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — олимпиада. Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Глобус и 

карта: сходство и различие. Ориентирование на местности с помощью компаса.  

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 

56). Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк. Фотографирование 

объектов живой и неживой природы. Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — 

практическая работа, олимпиада. Подготовка к выставке «Этот удивительный мир». Олимпиада. 

Тела живой и неживой природы. Отличия тела от вещества.  



 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 75). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — выставка фотографий, рисунков. Проведение 

выставки «Этот удивительный мир». Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. 

Свойства воды в газообразном, жидком и твердом состоянии.  

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем олимпиадные задания 

«Свойства воды». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 95). Аудиторное (1 ч). Форма 

проведения занятия — заседание научного клуба. Источники загрязнения воды в нашем крае. 

Способы очистки воды. Значение воды в жизни человека. Аудиторное (1 ч). Форма проведения 

занятия — олимпиада. Свойства воды.  

Тема 6. Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха». Учебник «Окружающий мир. 

3 класс» (ч. 1, с. 109). Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — лабораторный практикум. 

Практическое рассмотрение свойств воздуха. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — 

олимпиада. Описание результатов лабораторной работы. 

 Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий мир. 

3 класс» (ч. 1, с. 123, 124). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Карта, глобус, 

меридиан. Ориентирование по физической карте России. Стороны горизонта. Тела, частицы, 

вещества. Свойства воздуха и воды. Темы заседаний научного клуба1.  

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» 

(ч. 2, с. 29). Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — конференция. Коллекции полезных 

ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного края. Проект природоохранных 

знаков «Береги полезные ископаемые».  

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. Аудиторное (2 ч). 

Форма проведения занятия — практическая работа.  

Тема 10. Помощь животным весной. Доклады. Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 2, с. 

102). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Проект «Скворечник 

своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь животным весной».  

Тема 11. История моего края (города, села, поселка). Аудиторное (4 ч). Форма проведения 

занятия — проектная работа.  

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое кольцо 

России». Учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 2, с. 123). Аудиторное (2 ч). Форма проведения 

занятия — олимпиада. Древнерусские города. Золотое кольцо России.  

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий мир. 

3 класс» (ч. 1, с. 137–139). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Полезные 

ископаемые. Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие животные родного края. 

Дневник достижений младшего школьника, 3 класс (с. 20–23). 

 Тема 14. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 

3 класс. Дневник достижений младшего школьника, 3 класс (с. 28–29). 

4 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Почемучки» (34 ч) 

 Тема 1. Культура моих предков. Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

экскурсия в исторический (краеведческий, школьный) музей.  

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — проект. Народные праздники. Любимый праздник моей семьи. 

 Тема 3. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение земли. 

Природные зоны». Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 64). Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — олимпиада. Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг 

Солнца. Природные зоны.  

Тема 4. Роль леса в жизни людей. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание 

научного клуба. Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. 

 Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. Учебник 

«Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 141, 145). Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — 

проект.  

Тема 6. История моей школы. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект.  

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». Учебник «Окружающий мир. 4 

класс» (ч. 1, с. 64). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс.  



 

Тема 8. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с. 41–42). Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — олимпиада. Как устроен организм человека. Органы пищеварения, 

кровообращения и дыхания. Как человек двигается. Нервная система человека.  

Тема 9. Человек — часть природы. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

конференция.  

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с. 67–68). Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — олимпиада. Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания.  

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 

2, с. 91–92). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект.  

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект.  

Тема 13. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись 

истории России». Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с. 107–108). Аудиторное (2 ч). 

Форма проведения занятия — олимпиада. Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. 

Герои Великой Отечественной войны.  

Тема 14. Человек в мире природы и культуры. Учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с. 

160). Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Тайны твоего организма. 

Государства и столицы мира. Конституция Российской Федерации.  

Тема 15. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — 

итоговая конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий 

мир». Дневник достижений младшего школьника, 4 класс (с. 21–33). 

Тематическиое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я - первоклассник».  1 

2 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я — первоклассник».  1 

3 Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб?  1 

4 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать?  1 

5 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать?  1 

6 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или для чего нужна лупа? 1 

7 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или Для чего нужна лупа? 1 

8 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

9 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

10 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 1 

11 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 1 

12 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег, или для чего 

нужны фильтры? 

1 

13 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег, или для чего 

нужны фильтры? 

1 

14 Времена года. Почему год круглый?  1 

15 Времена года. Почему год круглый?  1 

16 Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов? 1 

17 Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов? 1 

18 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные 

способы распространения растений. Экскурсия в парк. 

1 

19 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные 

способы распространения растений. Экскурсия на пришкольный участок. 

1 

20 Природа моего края. Что такое Красная книга? 1 

21 Природа моего края. Что такое Красная книга? 1 

22 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 1 

23 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 1 



 

24 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера 1 

25 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера 1 

26 Природные явления. Правила безопасного поведения 1 

27 Природные явления. Правила безопасного поведения 1 

28 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

29 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

30 Конференция. Защита портфолио 1 

31 Конференция. Защита портфолио 1 

32 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб!  1 

33 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб!  1 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом!  1 

2 Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом!  1 

3 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства 

воды». 

1 

4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства 

воды». 

1 

5 Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». 

1 

6 Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». 

1 

7 Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений». 

1 

8 Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений». 

1 

9 Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений». 

1 

10 Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений». 

1 

11 Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация 

растений». 

1 

12 Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация 

растений». 

1 

13 Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация 

растений». 

1 

14 Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация 

растений». 

1 

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  1 

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  1 

17 Как защищаются животные? Выполняем олимпиадные задания «Животные 

и их разнообразие». 

1 

18 Как защищаются животные? Выполняем олимпиадные задания «Животные 

и их разнообразие». 

1 

19 Для чего необходим режим дня. 1 

20 Для чего необходим режим дня. 1 

21 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств 

человека». 

1 

22 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств 1 



 

человека». 

23 Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. 1 

24 Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. 1 

25 От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

1 

26 От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

1 

27 От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

1 

28 От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

1 

29 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

30 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

31 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

32 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Письмо экологам. 1 

2 Письмо экологам. 1 

3 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование 

на местности. Компас». 

1 

4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование 

на местности. Компас». 

1 

5 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

1 

6 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

1 

7 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

1 

8 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

1 

9 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». 

1 

10 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». 

1 

11 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». 

1 

12 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». 

1 

13 Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха». 1 

14 Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха». 1 

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

17 Мини-конференция «Береги дары природы». 1 

18 Мини-конференция «Береги дары природы». 1 

19 Мини-конференция «Береги дары природы». 1 

20 Мини-конференция «Береги дары природы». 1 

21 Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков 1 

22 Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков 1 

23 Помощь животным весной. Доклады. 1 

24           Помощь животным весной. Доклады. 1 



 

25            История моего края (города, села, поселка) 1 

26 История моего края (города, села, поселка) 1 

27 История моего края (города, села, поселка) 1 

28 История моего края (города, села, поселка) 1 

29 Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое 

кольцо России». 

1 

30 Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое 

кольцо России». 

1 

31 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

32 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Экскурсия в районный музей. 1 

2 Культура моих предков. 1 

3 Традиции и праздники моего народа. 1 

4 Традиции и праздники моего народа. 1 

5 Лес – наше богатство. Берегите лес! 1 

6 Встреча с лесником Поспелихинского района. 1 

7 Игра- путешествие «В гости к природе» 1 

8 Брейн-ринг. 1 

9 Заповедные места родного края. 1 

10 Мини-проект «Родной уголок» 1 

11 Экскурсия в школьный музей. 1 

12 Мини-проект «История моей школы» 1 

13 Конкурс «Мы и окружающий мир» 1 

14 Конкурс «Мы и окружающий мир» 1 

15 Экологическое равновесие. 1 

16 Мини-проект «Природа родного края» 1 

17 Выполняем олимпиадные задания. 1 

18 Выполняем олимпиадные задания. 1 

19 Олимпиада членов клуба. 1 

20 Олимпиада членов клуба. 1 

21 Мини-конференция «Береги природу» 1 

22 Разработка проекта «Золотое кольцо России» 1 

23 Реализация плана проекта «Золотое кольцо России» 1 

24             Реализация плана проекта «Золотое кольцо России» 1 

25        Реализация плана проекта «Золотое кольцо России» 1 

26 Защита проекта «Золотое кольцо России». 1 

27 Разработка проекта «История моего села» 1 

28 Реализация проекта «История моего села» 1 

29 Реализация проекта «История моего села» 1 

30 Реализация проекта «История моего села» 1 

31 Защита проекта «История моего села» 1 

32 Человек в мире природы и культуры. 1 

33 Человек в мире природы и культуры. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

 

2.2.24 Курс по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальное направлению 

«Школа развития речи» 



 

 

Разработана на основе авторской программы Т. Н. Соколовой «Школа развития речи» 

Издательство: РОСТкнига, 2016 

Планируемые результаты.  

1 класс  

Личностные:  
У учащихся будут сформированы:  

- 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:  
Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  
Обучающиеся научатся:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  
Обучающиеся научатся:  

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

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Предметные результаты:  
- умение выразительно читать небольшой текст;  

- умение определять лексическое значение слова;  

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы;  

- умение определить лексическое значение многозначного слова;  

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, 

его отбор и расположение, языковые средства;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

2 класс  

Личностные:  
У учащихся будут сформированы:  

- 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  
Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные:  
Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение)  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные:  
Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  
является сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)  

в исполнении учителя, учащихся;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения.  

3 класс  
Личностные результаты:  

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД  
-Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  



 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

Коммуникативные УУД  
-Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

Предметные результаты:  
сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;  

4 класс  

Личностные:  
У учащихся будут сформированы:  

- 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  
Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

интеллектуального развития младших школьников.  

Познавательные:  
Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  



 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные:  
Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

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 словарём; 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 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.  

Содержание.  

1 класс  

Речь и её значение в жизни. Техника речи.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп.  
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок.  

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы).  
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников».  



 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова 

по предметным картинкам, контексту.  

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову.  

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым» сходством.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком.  
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов в предложении, заменять в нём неудачно подобранные слова, распространять предложение. 

Умение составлять простое распространённое предложение по вопросу учителя, на тему, по 

картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст.  

Понятие о тексте. Тема текста.  
Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей 

текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

Восстановление деформированного текста.  

Культура общения.  

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания.  
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения.  

2 класс  

Техника и выразительность речи  
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп 

чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать 

мелодику чтения.  

Слово.  

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа.  

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера.  

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок 

частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.  

Текст.  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.  



 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.  

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям.  

Сочинение загадок.  

Культура общения.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой.  

знать:  
- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

уметь:  
- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи;  

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.  

- восстанавливать деформированный текст  

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.  

- составлять планы различных видов.  

3 класс  
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова.  
Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой 

ситуации.  

Научные слова.  
Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова.  
Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  

Предложение и словосочетание  

Предложение.  
Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова, распространять предложения.  

Текст  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный).  
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  



 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  
Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  

Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.  
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

уметь:  
- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи;  

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

4 класс  

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.  

Слово.  

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры.  

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  

Речевой этикет: формы обращения.  

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом.  
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…  

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов.  

Текст.  

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). Стили 

речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный.  
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи.  



 

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  
- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;  

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;  

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

уметь:  
- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.  

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот.  

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

1 класс 

№ п/п  Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Речь  2  

2  Слово  15  

3  Культура общения  5  

4  Текст  10  

5  Проверочная работа  1  

2 класс 

№ п/п  Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  13  

2  Предложение и словосочетание  3  

3  Текст  15  

4  Культура общения  3  

3 класс 

№ п/п  Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  16  

3  Текст  10  

4  Стили речи  8  

4 класс 

№ п/п  Тема (подтема)  Кол-во часов  

1  Слово  9  

2  Речь. Техника и выразительность речи  6  

3  Текст  19  

 

2.2.25 Курс по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Умники и умницы» 1-4 классы 

 



 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты освоения программы курса 

 К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 



 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

К концу 3-4 года обучения учащиеся должны уметь: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Объем программы 
Курс  включает  135  занятий:  1  занятие  в  неделю,  в  первом  классе  -  33  занятия,  во  2 – 4  

классах  -  по  34 занятий  за  учебный  год. 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп:  

 задания на развитие внимания;  

 задания на развитие памяти;  

 задания на совершенствование воображения;  

 задания на развитие логического мышления.  



 

Вид задания  Содержание задания  

Задания на развитие 

внимания  

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение 

заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.  

Задания, 

развивающие память  

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 

облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-личные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени  

Задания на развитие 

и совершенствование 

воображения  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера;  

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;  

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);  

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка;  

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;  

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур.  

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел).  

Задания, 

развивающие 

мышление  

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. 

В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания).  

Тематическое планирование 1 классе (33 часа) 

№  Тема  Кол-во часов  

1.  Диагностика уровня развития познавательных процессов  2  

2.  Развитие концентрации внимания.  5  

3.  Тренировка внимания.  5  

4.  Тренировка слуховой памяти.  5  

5.  Тренировка зрительной памяти.  4  

6.  Поиск закономерностей  4  

7.  Совершенствование воображения.  4 



 

8.  Развитие логического мышления  4 

9.  Графический диктант (часть занятия) 21  

Тематическое планирование 2 класс (35 часов) 

№  Тема  Кол-во часов  

1.  Диагностика уровня развития познавательных процессов  2  

2.  Развитие концентрации внимания  10  

3.  Тренировка слуховой памяти  5  

4.  Тренировка зрительной памяти  5  

5.  Поиск закономерностей  5  

6.  Решение логические задачи (часть занятия) 25  

7.  Работа со спичками (часть занятия) 4  

8.  Развитие пространственного воображения  5  

9.  Развитие логического мышления  3  

Тематическое планирование 3 класс (35 часов) 

№  Тема  Кол-во часов  

1.  Развитие концентрации внимания  10  

2.  Развитие слуховой памяти (часть занятия) 5  

3.  Развитие зрительной памяти  5  

4.  Развитие способности рассуждать  4  

5.  Развитие пространственного воображения  4  

6.  Развитие логического мышления  4  

7.  Решение логических задач (часть занятия) 24  

8.  Работа со спичками (часть занятия) 4  

9.  Поиск закономерностей (часть занятия) 4  

Тематическое планирование 4 класс (35 часов) 

№  Тема  Кол-во часов  

1.  Развитие концентрации внимания  10  

2.  Развитие слуховой памяти  5  

3.  Развитие зрительной памяти  5  

4.  Развитие способности рассуждать  4  

5.  Развитие пространственного воображения  4  

6.  Развитие логического мышления  4  

7.  Решение логических задач (часть занятия) 24  

8.  Работа со спичками (часть занятия) 4  

9.  Поиск закономерностей (часть занятия) 4  

 

2.2.26 Программа курса по общеинтеллектуальному направлению 

«Геометрия вокруг нас» 1-4 классы 

Автор С. И. Волкова. Сборник примерных рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение. 2020 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов на срок реализации или на 34 часа в год,  

или  1 час в неделю для 1-4 классов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

У обучающихся: 

-будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических понятиях и 

способах действий в познании окружающего мира средствами математики; 

-будут сформированы начальные представления о целостности окружающего мира, об 

органичном единстве его количественных и пространственных отношений; 

-будут сформированы начальные представления  о связи геометрических понятий с 

объектами и явлениями действительности; 

-более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов 

решения задач, к применению исследовательских методов познания; 



 

-повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  УУР 

Обучающиеся научатся:  

-понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словестной, табличной или 

графической форме, в прямом или косвенном ее представлении, а также при представлении 

задания в занимательной форме; 

-составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные действия и 

проводить контроль на этапах выполнения составленного плана; 

-оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе 

кружка; 

-проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в индивидуальной 

работе, так и в работе в паре, в группе; 

Познавательные  УУР 

Обучающиеся научатся:  

-воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

-анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы;, проводить 

классификацию различных объектов по разным признакам; 

-находить несколько способов решения решение учебной задачи; отражать их в графической 

форме; 

-использовать полученные знания в измененных условиях, в том числе, при решении задач 

практического и прикладного содержания;  

-искать и находить способы решения нестандартных задач; 

-применять способы  выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, 

кроссворды, ребусы). 

Коммуникативные  УУР 

Обучающиеся научатся:  

-работать в коллективе; 

-уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения поставленной 

задачи; аргументированно формулировать  и отстаивать свое предложение, свой способ 

выполнения задания, приводить примеры и контрпримеры. 

Предметные результаты 

Используя циркуль и линейку обучающиеся научатся: 

-чертить отрезок, равный данному; 

-делить пополам заданный отрезок; 

-строить треугольник по трем сторонам; 

Изготавливать модель правильной треугольной пирамиды; 

На нелинованной бумаге: 

-чертить прямоугольник, используя чертежный треугольник; 

-чертить прямоугольник (квадрат), использую свойства его диагоналей; 

-чертить прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

-делить окружность (круг) на 6 и 12 равных частей;  

-чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность; 

На клетчатой бумаге: 

-чертить развертку прямоугольного параллелепипеда, куба; 

-чертить фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

-восстанавливать чертеж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

-изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба, 

правильной треугольной пирамиды; 

-изготавливать модели предметов быта, имеющих форм: прямоугольника, круга, 

прямоугольного параллелепипеда; 

- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, правильного 

треугольника, правильного шестиугольника); 

-чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур. Знаков, букв, цифр; 

Решать нестандартные задачи на:  

-преобразование фигуры по заданным условиям; 



 

-деление фигуры на заданные части; 

-составление фигуры из заданных частей, а также с выбором нужных частей из нескольких 

заданных. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Точка. Линия. Кривая линия. Прямая линия. Линии замкнутые и незамкнутые. Точки 

пересечения линий. Вычерчивание прямой с помощью линейки.. Свойства прямой. 

 Отрезок .Отличие отрезка от прямой. Вычерчивание отрезка по линейке.  Сравнение 

отрезков по  длине (на глаз, наложением, с помощью мерки). Взаимное расположение отрезков на 

плоскости. Отрезки. Расположенные на плоскости вертикально, горизонтально, наклонно. 

Луч. Вычерчивание луча по линейке. Отличие луча от прямой, от отрезка. Обозначение 

геометрических фигур буквами .Длина отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Измерение 

отрезков заданной длины. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.. деление отрезка 

пополам с использование циркуля и линейки без делений. 

Геометрическая фигура угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Модель 

прямого угла. 

Ломаная. Вершины, звено ломаной. Замкнутые и незамкнутые ломаные Длина ломаной. 

Примеры линий разного вида из окружающей действительности.  

Многоугольник 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник  и т. д. 

Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны прямоугольника. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием чертежного треугольника. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный равносторонний. Виды треугольников  по 

углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Построение треугольника по трём 

сторонам с использованием циркуля и линейки без делений.  

Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности . Взаимное расположение на 

плоскости окружностей. Взаимное расположение на плоскости окружности и прямоугольника 

(квадрата).Прямоугольник ( квадрат), вписанный в окружность. 

Деление окружности на 6  равных частей, на 12 равных частей. Вписанный в окружность 

треугольник, шестиугольник. 

Геометрические тела 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Построение  модели 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Треугольная правильная пирамида.  Построение 

правильной  треугольной пирамиды сплетением  двух полос, разделенных на 4 равных  

равносторонних треугольника. цилиндр. Шар. Сфера. Цилиндр. 

Осевая симметрия.  

Геометрические фигуры и объекты, имеющие одну, две, четыре и более осей симметрии. 

Оси симметрии прямоугольника, квадрата, окружности (круга). Равенство фигур. Восстановление 

рисунка всего предмета по рисунку его половины, заданной на клетчатой бумаге.  

Тематическое планирование 

1-й год обучения 

№  Тема  Количество часов 

1 Раздел 1 Точка. Линия  12 

2 Раздел 2 Геометрические величины 3 

3 Раздел 3 Геометрическая фигура угол 5 

4 Раздел 4 Ломаная. Многоугольник 10 



 

5 Раздел 5 Геометрические игры 4 

2-й год обучения 

№  Тема  Количество часов 

1 Раздел 1 Линия. Многоугольник 15 

2 Раздел 2 Окружность. Круг. 15 

3 Раздел 3  Геометрические игры 4 

3-й год обучения 

№  Тема  Количество часов 

1 Раздел 1 Линия. Многоугольник. Окружность. Круг 

(продолжение) 

31 

2 Раздел 2 Геометрические игры 3 

4-й год обучения 

№  Тема  Количество часов  

1 Раздел 1 Многоугольник. Окружность. Круг (продолжение) 8 

2 Раздел 2 Геометрические тела 16 

3 Раздел 3 Осевая симметрия  5 

4 Раздел 4 Геометрические тела 3 

5 Раздел 5 Геометрические игры. 3 

 

2.2.27 Курс по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Астрономия для начинающих» 

 

Автор И.К. Лапина. Сборник примерных рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение. 2020 год.  

Программа рассчитана на 1 год реализации на 34 часа 1 час в неделю в 1-4 классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты 

 В результате изучения курса ученик научится: 

 • различать наблюдаемые астрономические явления 

• понимать основы мифологии о звёздном небе; 

 • различать основные созвездия Северного полушария (околополярные, зимние, весенние, 

осенние, летние созвездия) и находить их на ночном небе; 

 • различать основные навигационные звёзды и показывать их на звёздном небе;  

• объяснять причины смены дня и ночи, смены времён года, лунных и солнечных затмений; 

 • понимать строение Солнечной системы и называть объекты, которые в ней располагаются. 

Личностные результаты 

 В результате изучения курса у ученика будут сформированы:  

• умение воспринимать новую информацию и находить ей место в системе своих знаний, 

упорядочивать свой собственный опыт;  

• готовность к саморазвитию, образованию, а также самообразованию сознательное 

отношение к образовательному процессу как условию будущей успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 • ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции 

учащихся; 

 • целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии. 

Метапредметные результаты  

В результате изучения курса ученик научится: 

 • анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 



 

 • согласовывать имеющиеся знания с новым материалом и стремиться к их систематизации; 

 • на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента; 

 • выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 • определять наиболее эффективные способы достижения результатов образовательной 

деятельности;  

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

 • овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, , отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел 1. Небо и человек (3 ч.) 

Астрономия — наука древняя и современная. Вселенная. Астрономическая обсерватория. 

Навигационные приборы. Астрономия и искусство. Практические задания. Определение сторон 

горизонта по Солнцу; Художник и астрономия.  

Раздел 2. Наблюдаем небесные явления (2 ч.) 

 Дни весеннего и осеннего равноденствия. Луна на дневном и ночном небе. Болид. 

Метеорит. Венера на дневном небе. Видимое движение звёзд. Сутки. Суточное вращение 

небесной сферы. Звёзды и планеты. Практические задания. Солнце и Луна в русском фольклоре. 

Наблюдения Венеры (учимся работать с астрономическим календарём). Ориентирование по 

Солнцу. Имена планет. Первое знакомство со звёздным небом 

 Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба (7 ч.) 

Видимая сторона Луны. Реголит. Кратер. Терминатор. Гипотезы об образовании Луны 

.«Растущая» и «стареющая» Луна. Фазы Луны. Пепельный свет Луны. Орбита Луны. Лунное 

затмение. Лунотрясения. Изучение лунной поверхности. Солнце и космическая погода. Солнечная 

активность. Практические задания: Лунные объекты; Лунные кратеры; Следы на Луне; Сказки о 

Луне; Художник и Луна; Картина М. А. Врубеля «Пан»; Наблюдаем, как изменяется вид Луны в 

течение месяца; Делаем затмение; Рисуем карту видимой стороны Луны. 

Раздел 4. Солнце - дневная звезда (7 ч.) 

 Солнце - звезда. Сказки и мифы о Солнце. Солнечные пятна. Факелы. Гранулы. Видимое 

движение Солнца. Практические задания. Солнце в фольклоре разных народов; Наблюдения 

Солнца с помощью телескопа; Моделируем смену времён года на Земле; Моделируем падение 

солнечных лучей на земную поверхность; Изучаем солнечное пятно; Изучение солнечного пятна 

по фотографии. 

Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» (7 ч.) 

 Созвездия. Звёздные карты. Звёздная величина. Северный полюс мира. Навигационные 

звезды. Полярная звезда. Практические задания. Корабли идут по звёздам; Мой звёздный атлас. 

Раздел 6. Солнце и его семья (7 ч.) 

космического пространства. Планеты земной группы. Газовые гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Главный пояс астероидов. Пояс Койпера.  

Заключение. Зачем человеку астрономия? (1 ч.) 

Необходимость изучения Вселенной. 

Формы организации видов деятельности 

На занятиях по астрономии применяются самые разные формы деятельности — от 

классических лекций-бесед в аудитории при первом знакомстве с новым материалом до 

практических занятий не только в классе, но и на школьной площадке. Используется по 

возможности — школьный (или мобильный) планетарий, компьютерная программа «Электронный 

планетарий» (например, Stellarium.) 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество  часов 

1 Раздел 1. Небо и человек 3 

2 Раздел 2. Наблюдаем небесные явления 2 

3 Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба 7 

4  Раздел 4. Солнце - дневная звезда 7 



 

5 Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» 7 

6 Раздел 6. Солнце и его семья 7 

7 Заключение. Зачем человеку астрономия? 1 

 

2.2.28 Курс по внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Школа мяча» 1 – 4 класс 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-успешной учебы и социализации; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известными понятиями; 

-определение общей цели и путей ее достижения; развитие умения договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах овладение 

умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

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

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости). 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- конструктивно разрешать конфликты; 



 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

- осуществлять взаимный контроль. Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. Первостепенным 

результатом реализации программы «Школа мяча» является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития навыков, нравственное, 

эстетическое, интеллектуальное развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности; К концу изучения курса 

«Школа мяча» в 1-4 классе учащиеся научатся: 

- характеризовать правила ведения здорового образа жизни; - характеризовать простейшие 

правила основных спортивных игр; 

- различать названия разучиваемых технических приемов; 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях; 

- выполнять технические приемы и действия; 

- бросать мяч двумя руками от груди; одной рукой от плеча; 

- передавать мяч в парах двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками из-за 



 

головы, с отскоком от пола; 

- вести мяч одной рукой на месте и в движении; 

- метать мяч с расстояния в обруч, в корзину, расположенную на полу, вmвертикальную 

цель; в баскетбольный щит с места; с расстояния в цель (ворота). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- классифицировать физические качества и способы их развития; 

- контролировать свое самочувствие; 

- организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных 

залах); 

- использовать полученные навыки в практической деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Школа мяча» для 1-4 классов составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальной школы,  рассчитана на проведение 0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год (для 2-4 классов), 17 часов в год (для 1 классов). 

Общефизическая подготовка  

Общеразвивающие упражнения на месте, в движении, с предметами (обруч, мяч, 

гимнастическая палка, скакалка). Легкоатлетические упражнения. Гимнастические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. Полоса препятствий. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты движений. Упражнения для развития скоростно- 

силовых качеств. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

Техническая подготовка 

Упражнения без мяча. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с 

разной скоростью; в одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым 

боком. Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. Ловля мяча после остановки. Ловля высоко 

летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

Ловля и передачи мяча в парах, в шеренге, круге. 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Ведение с пассивным 

сопротивлением. 

Броски мяча. Броски в корзину удобным способом. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

Подвижные игры: «Передал – садись», «Вызов номеров», «Баскетбольные салочки», «Гонка 

мячей», «Мяч среднему», «Мяч капитану» и др. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Т/б на занятиях с мячами. Подвижные игры 1 

2 Стойки и перемещения без мяча. 1 

3 Передачи мяча двумя руками. 1 

4 Передачи мяча одной рукой. 1 

5 Передачи и ловля мяча в движении. 1 

6 Ведение мяча на месте. 1 

7 Ведение мяча в движении шагом. 1 

8 Ведение мяча и остановка шагом. 1 

9 Подвижные игры «Успей поймать», «Гонка мячей». 1 

10 Бросок мяча в корзину удобным способом. 1 



 

11 Бросок мяча в цель двумя руками от груди. 1 

12 Подвижная игра «Мяч среднему». 1 

13 Передачи и ловля мяча в шеренге и круге. 1 

14 Передачи мяча в парах. 1 

15 Ведение мяча с изменением направления. 1 

16 Ведение мяча с изменением высоты отскока. 1 

17 Эстафеты с элементами баскетбола. 1 

 

2.2.29 Курс по внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Шахматы в школе» (1-4 классы) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 



 

 В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны 

знать/применять: 

— правила техники безопасности во время занятий; 

— историю возникновения и развития шахматной игры; 

— имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они 

внесли в развитие шахмат; 

— вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

— историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, 

шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, духовно-

нравственными) качествами должен обладать шахматист спортсмен; 

— историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

— приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности. 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

— уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

— знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия 

каждой фигуры; 

— иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 

партнёра; 

— ориентироваться на шахматной доске; 

— играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

— правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

— правильно расставлять фигуры перед игрой; 

— различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

— рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в 

один ход; 

— знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

— знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

— усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём и 

королём; 

— владеть способом взятия на проходе; 

— записывать шахматную партию; 

— уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью своих 

ходов и ходов партнёра. 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

— уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы; 

— защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

— решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и 

двойной шахи; 

— ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 

— разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 

— реализовывать большое материальное преимущество. 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

— владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»; 

— понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии; 

— знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

— уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 

— принимать участие в шахматных соревнованиях. 



 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

— владеть основными шахматными понятиями; 

— владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 

практической игре; 

— находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода; 

— знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их 

теоретические варианты; 

— уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

— разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

— уметь реализовывать материальное преимущество; 

— принимать участие в шахматных соревнованиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в 

современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные 

и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной 

партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и не рокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легко 

фигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Виды деятельности Распределение учебных часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1. История шахмат 1 1 1 1 

2. Базовые понятия шахматной игры 29 20 20 22 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

3. Конкурсы решения позиций 0 4 4 2 

4. Соревнования 3 8 8 8 

5. Шахматный праздник 0 1 1 1 

Общее количество часов 33 34 34 34 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 



 

 

2.2.30 Курс внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Уроки нравственности» 

 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

1 Введение. История возникновения и развития лыжного спорта 3 

2 Психологическая подготовка юного лыжника. Стойка лыжника, 

развитие координации 

5 

3 Особенности различных лыжных ходов 7 

4 Педагогический и врачебный контроль, самоконтроль состояния 

здоровья обучающихся. Понятие о здоровом образе жизни 

5 

5 Особенности передвижения на лыжах по пересечённой местности. 

Подъём и спуск по склонам 

10 

6 Подготовка и проведение квалификационных соревнований юных 

лыжников 

4 

7 Итоговая конференция 1 

 Итого 35 



 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение элементарных правил нравственного 

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

социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 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. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся научится: 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

-заботиться о своем здоровье; 

- бережно относиться к природе, восхищаться ею; 

-толерантности, доброжелательному отношению к окружающим и своим родным; 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

- заботиться о животных.  

Место курса в учебном плане: 1ч в неделю -35ч в год 

Содержание курса 

Я и окружающие (10 ч) 

О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и зле. « У камина». Клуб «Выручайка». В мире 

профессий. Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в микрогруппе. Хлеб – 

наше богатство. Берегите время! «Ромашка». 



 

Я и семья. (1 ч)  

Роза для мамы. 

Я и природа (7 ч) 

И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушка-зима. 

Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у белочки. 

Я и книга (11 ч) 

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В 

гости к друзьям в Простоквашино. Знаменитые малыши. Нейзнайка. Да здравствуют книги! Клуб 

«Белая ворона». И снова клуб «Белая ворона». Фея Фантаста. 

Я и животные (4ч) 

О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные. Театр кошек 

Юрия Куклачёва. 

Я и здоровье (3 ч) 

Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы. 

Тематическое планирование 

№  Тема Кол-во часов 

1 Путешествие в сказку 1 

2 И снова об осени 1 

3 О себе, о дружбе, о друзьях 1 

4 О добре и зле 1 

5 Посылка от сказочных героев 1 

6 Письмо дедушки Морфея 1 

7 Эдуард Успенский 1 

8 Выглянуло солнышко 1 

9 О кошках и собаках 1 

10 У камина 1 

11 Клуб "Выручалка" 1 

12 Слушаем сказку 1 

13 О животном не очень приятном 1 

14 В гости к друзьям из Простоквашино 1 

15 Что за праздник без цветов 1 

16 В мире профессий 1 

17 Наши страхи 1 

18 Что такое зима? 1 

19 Знаменитые малыши. Незнайка 1 

20 Экзотические животные 1 

21 Зимушка-зима 1 

22 Зимние забавы 1 

23 Да здравствуют книги 1 

24 Роза для мамы 1 

25 Принцессы Шарля Перро 1 

26 Клуб "Белая ворона" 1 

27 И снова клуб "Белая ворона" 1 

28 Бабочек весёлый хоровод 1 

29 Театр кошек Юрия Куклачёва 1 

30 Учимся работать в микрогруппе 1 

31 Фея Фантаста  1 

32 Хлеб - наше богатство 1 

33 Берегите время! 1 

34 Цветочная карусель 1 

35 Итоговый урок 1 

 



 

 

2.2.31 Программа курса по духовно-нравственному направлению 

«Мы раскрасим целый свет» 1-4 класс 

 

  Программа каждого года базируется на общей теме, внутри которой учащиеся выполняют 

частные задания с использованием рабочей тетради. Сначала учащиеся знакомятся с визуальным и 

словесным образом итоговой работы (1 класс — «Летний день в деревне», 2 класс — «Город», 3 

класс — «Сказочное царство», 4 класс — «Путешествие по России»). Затем поурочно детально 

рассматривают и выполняют частные фрагменты общей картины. На заключительном этапе 

выполняется общий фон картины на бумаге форматом А1, затем компонуются и приклеиваются 

нарисованные в течение учебного года элементы. Проводится коррекция и доработка. А потом 

наступает этап презентации готовых проектов. На презентации важно подчеркнуть общее с 

исходным образцом, а также уникальность детской интерпретации каждого фрагмента 

композиции. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Реализация программы направлена на формирование следующих результатов: 

— личностные: российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

формирование эстетических потребностей; наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат; 

— метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера в художественной деятельности; умение планировать, контролировать и 

оценивать свои действия; использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), готовить свое выступление и 

выступать с графическим сопровождением; составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свои способы изображения; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
В 1 классе учащиеся создают образ сельской местности — деревни. Они изображают 

природу и животных. Тема учебного года наиболее интегрирована с программой 1 класса по 

«Окружающему миру». Самым важным личностным результатом для первоклассника станет 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности в течение 

учебного года, так как до этого он не занимался столь продолжительное время одной картиной. 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с устройством города. Им предстоит узнать о 

градостроительстве, социальном и функциональном назначении зданий. В программу учебного 

года учитель может включить региональный компонент по изучению архитектуры родного края. 

Программа этого года особо направлена на формирование таких универсальных действий, как 

анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей при проектировании 

собственного города. Городские здания и их назначение отражают потребности современного 

общества, поэтому создание модели города способствует формированию целостной социально 

ориентированной картины современного мира. 

В 3 классе учащемуся предстоит создать собственное волшебное государство. Программа 

этого года наиболее интегрирована с программами 3 класса по «Изобразительному искусству» и 

«Литературному чтению». Учащийся определяет такие понятия, как сказочные расы, добрые и 

злые персонажи, план местности. Презентация годового проекта сопровождается также 

написанием истории о сказочном королевстве. В этом году обучения формируется способность 

подготавливать выступления и выступать с графическим сопровождением, составлять тексты в 

устной и письменной формах. Работа с таблицами, схемами и картами в тетради способствует 

развитию таких метапредметных результатов, как овладение логическими действиями сравнения, 



 

анализа, синтеза, обобщения и классификации. 

В 4 классе учащийся подготавливает проект, посвященный путешествию по России. Он 

создает условную карту страны, на которой изображает животных и растения, памятники 

архитектуры и другие символы страны. Программа наиболее интегрирована с программой 4 

класса по «Окружающему миру». Предполагается активное использование всех знаний учащегося 

о своей стране. В этом учебном году программа наиболее направлена на формирование 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

При изучении курса предусмотрена работа с тетрадью. В ней представлены схемы 

поэтапного выполнения практических заданий. Сначала учащиеся знакомятся с разными 

изображениями объекта, выполняют задания в тетради. А затем по образцу создают свои рисунки. 

Задание предусматривают постоянную смену материала, вместе с тем основным материалом 

является гуашь, так как она наиболее подходит возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. Гуашь имеет яркие цвета, учащиеся приучаются работать с палитрой, 

смешивать краски. 

Гуашью можно работать в несколько слоев, имеется возможность корректировать рисунки, в 

отличие от акварельных красок. В свою очередь, акварель используется для нанесения фона, 

размывок и пейзажей. В программе предусмотрено использование графических материалов 

— цветных карандашей, масляной пастели (позволяет без сильного нажима получать яркие 

цвета), сухой пастели, фломастеров, восковых мелков, гелевых ручек. Графические материалы 

совместимы между собой. В программе доминирует индивидуальная форма организации 

деятельности, так как каждый учащийся создает свой авторский проект в течение учебного года. 

По желанию учащиеся могут объединяться в творческие группы из 2–3 человек, но при этом 

итоговый размер проекта должен увеличиваться пропорционально числу участников. 

Коллективная форма деятельности используется при обсуждении темы занятия и рисунков, а 

также в процессе поиска необходимых 

материалов. 

Формы деятельности: практическое занятие (рисование, конструирование); дискуссия; 

оформительская деятельность (организация выставки, перевод рисунков в электронный формат, 

оформление презентации, сайта); просмотр фото- и видеоматериалов; экскурсия, посещение 

выставки рисунков. 

Программа реализуется в 1–4 классах. Продолжительность занятий: в течение учебного года 

—0,5 часа в неделю по 40 минут (33 часа — 1 класс; 34 часа — 2, 3, 4 классы). 

Курс предусматривает не только изображение объектов окружающего мира, но и 

обсуждение выполненного проекта с целью закрепления материала, анализа художественных 

средств выразительности и высказывания авторской позиции. В связи с этим время для изучения 

каждой темы рассчитано на практическую деятельность (в тетради и на отдельных листах бумаги) 

и на повторение изученного материала, обсуждение полученных результатов по разным 

параметрам (содержание, композиция, цвет, образ, детализация, авторский подход). 

Для подведения итогов работы может быть использована форма просмотра. Сделанные 

работы вывешиваются на магнитах на доске (если рисунки мокрые, их можно выложить 

горизонтально на полу под доской или провести обсуждение на следующем занятии). Затем 

учитель задает ключевые вопросы, по которым дети проводят сравнение и анализ зарисовок, 

композиций, высказывают свое мнение, объясняют авторскую позицию. На этом этапе могут быть 

даны рекомендации по доработке рисунков, композиций, проведен отбор проектов для выставки. 

Все рисунки могут быть использованы для оформления класса или выставки по отдельным 

темам. После окончания выставки рисунки нужно вернуть обратно ребенку для итогового проекта. 

1 класс (33 ч, 1 раз в неделю). Образ природы и деревни 
В течение года учащимся предстоит создать составную композицию «День в деревне» из 

фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, вырезав, складывают на хранение в 

специальную папку. Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги — А4. В рамках 

занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме — большого и маленького 

размера. 

НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА. Для 

первоклассника формат А4 — большой. Дети этого возраста обычно «мельчат» при изображении 

предметов. Это используется в программе для изображения деталей заднего плана. Акцентируйте 

внимание ребенка на размерах рисунков, доставайте предыдущие рисунки из папки и соотносите 



 

их между собой. 

Тема года: «Небольшая речка течет между двумя берегами. На одном растет лес и живут 

звери, а на другой берег пришли люди и построили деревню. Вырубили деревья и посадили 

грядки, разводят кур, гусей и коров. В лесу растут хвойные и лиственные деревья, по ветвям 

прыгают белки, а в кустах прячутся зайцы, в глубине леса живут медведь и серый волк. В лесу 

растут грибы и ягоды, а на поле — цветы. На берегу реки выросли камыши, в воде живут рыбы, 

вот карась, а вот и щука. Через реку люди построили мост для того, чтобы ходить в лес за 

грибами. В деревне много домов, мы их видим не все, маленькие домаскрываются за холмами. У 

дома сложены дрова, построен забор. 

А какие нарядные и расписные украшения на окнах — наличники. Вот выводок гусей 

спешит искупаться в речке. А там позади виден огород. Растут на грядках свекла да морковь, 

помидоры да огурцы. А на крыльце дома сидит кот, облизывается, сметаны попробовал. На лугу 

за деревней коровы пасутся, но в лес им лучше не ходить, чтобы серого волка не встретить. Небо 

синее яркое, но и облака есть, грибной легкий дождь только что прошел, и еще видна радуга. Сидя 

на ветках, поют птицы. А бабочки устроили состязания в полетах, кружатся над цветами. Может 

быть, еще кого-то не заметил рассказчик? Что еще можно увидеть летом в деревне?» 

Образ природы и деревни (1 ч). Знакомство с темой года. 
Разговор о деревне. Перечисление рисунков, которые нужно будетнарисовать в течение 

года. Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами. 

Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои 

ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

Деревья (2 ч). Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. Хвойные и лиственные 

деревья. Наблюдение за природой. Способы получения разных оттенков зеленого и коричневого 

цвета гуашью или акварелью.. Поэтапность рисования дерева. Практический результат: рисование 

и конструирование деревьев разной формы, размера и цвета. 

Дикие животные (2 ч). Лесные звери. Начинаем осваивать способ рисования животных 

гуашью, без карандашного рисунка. Учимся вырезать рисунки по контуру. Правила безопасности 

работы с ножницами. Рисуем разных лесных животных (по выбору каждого учащегося) — 

медведя, белку, зайца, кабана и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в 

тетради или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и 

обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных. 

Раскрась медведя и белку. Поэтапность рисования белки гуашью. 

Практический результат: рисунки лесных животных, сделанные гуашью и вырезанные по 

контуру. 

Домашние животные (2 ч). Рисуем разных домашних животных (по выбору каждого 

учащегося) — лошадь, корову, собаку, свинью. 

Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать 

животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети 

угадывают изображенных животных. Поэтапность рисования коровы гуашью. Практический 

результат: рисунки домашних животных, сделанные гуашью и вырезанные по контуру. 

Домашние птицы (1 ч). Рисуем домашних птиц (по выбору каждого учащегося) — гуся, 

курицу, индюка и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или 

нарисовать птицу своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. 

Дети угадывают изображенных птиц. Поэтапность рисования цыпленка и гуся гуашью. 

Практический результат: рисунки домашних птиц, сделанные гуашью и вырезанные по контуру. 

Рыбы (1 ч). Речные рыбы. Знакомство с графическими материалами. Назвать и раскрасить 

рыб карандашами. 

Смотрим поэтапность рисования рыбы. Практический результат: рисунки рыб разного 

размера, нарисованные графическими материалами и вырезанные по контуру. цветы (2 ч). 

Изготовление цветов разного размера для переднего и дальнего планов. Аппликация из частей 

растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Раскрась цветы. Дорисуй цветы. Смотрим элементы цветка. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги цветы разного размера. 

Подсолнухи (1 ч). Раздел «Музейный Дом», картина В. ВанГога «Подсолнухи». Учащимся 

предлагается сделать свою оригинальную композицию с подсолнухами, изобразить их такими же 

яркими красками, какими пользовался художник. Материал — гуашь. Работа в тетради: раскрась 



 

подсолнухи. Нарисуй продукты из подсолнуха. Практический результат: рисунок подсолнуха 

гуашью, вырезанный по контуру. 

Овощи (2 ч). Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, помидоры, огурцы, 

капуста). Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. Овощи должны наполовину 

торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми. Работа в тетради: раскрась овощи (помидор, морковь, 

редиска, огурцы, свекла). Угадай и дорисуй овощи (свекла, морковь, редиска). Практический 

результат: рисунки или аппликация овощей, «посаженных» в грядку. 

Грибы (1 ч). Разговор о грибах — съедобных и несъедобных. Аппликация или гуашь. 

Угадать и раскрасить грибы. 

Практический результат: рисунки грибов небольшого размера, вырезанные по контуру. 

Радуга (1 ч). Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. Использование 

основных цветов (красный, желтый, синий) и белил для получения всех цветов радуги. Гуашь. 

Формат бумаги — А3. Работа в тетради: раскрась радугу. Схема смешения красок; раскрась 

кружки соответствующим цветом. Практический результат: рисунок радуги гуашью на бумаге 

форматом А3, вырезанный по контуру. 

Деревенский дом (3 ч). Говорим о сельской архитектуре. Дома из камня или дерева. 

Называем элементы дома, украшение окон — наличники. Беседа по фотографиям домов; смотрим 

поэтапность рисования дома карандашом. Смотрим узоры наличников и способ конструирования 

резных окон. Практический результат: нарисованные или сконструированные дома разного 

размера с белыми открывающимися ставнями. 

Забор (1 ч). Назначение забора. Аппликация. Смотрим поэтапность конструирования 

забора. Практический результат: сделанные из цветной бумаги заборы для деревенских домов. 

Мост (1 ч). Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о конструкции 

мостов. Аппликация. Отвечаем на вопросы тетради по фотографиям мостов. Смотрим поэтапность 

конструирования моста. Практический результат: сделанный из цветной бумаги мост через реку. 

Облака (1 ч). Беседа о форме облаков, их схожести с реальными фигурами. Изготовление 

облаков из фактурных материалов (калька, вата, ткань). Обведи фигуры, узнаваемые в облаках. 

Смотрим способ конструирования облаков из ваты. Практический результат: сделанные из 

ваты облака на бумажной основе разного размера. 

Насекомые (1 ч). Аппликация из цветной бумаги. Раскрась насекомых; смотрим детали и 

способ конструирования насекомых из цветной бумаги. Практический результат: нарисованные 

или сделанные из цветной бумаги насекомые небольшого размера. 

Бабочка (1 ч). Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация.Раскрась бабочек. Смотрим 

поэтапность конструирования бабочки из цветной бумаги.Практический результат: сделанные из 

цветной бумаги бабочки небольшого размера. 

Птицы (1 ч). Разнообразие птиц. Положение крыльев во время полета. Изображение гнезда. 

Беседа по фотографиям птиц в полете. Раскрась водоплавающих птиц. Практический результат: 

рисунки птиц в полете, водоплавающих птиц (утки, лебеди); сделанное или нарисованное гнездо. 

Жители деревни (2 ч). Разговор о жителях деревни и их профессиях. Влияние профессии на 

одежду. Раскрась наряды жителей деревни. Смотрим образцы элементов одежды. Обсуждение 

иллюстраций Х. Бидструпа. Практический результат: сделанные из цветной бумаги жители 

деревни. 

Природа деревни (1 ч). Разговор о природных условиях, необходимых для жизни в деревне 

(лес, река, поле). Изображение простого пейзажа (линия горизонта, небо, река, поле) на бумаге 

форматом А1. Цветовое решение основных пространств картины. Работа губкой и крупными 

кистями. 

Гуашь. Рисуем деревню. Смотрим поэтапность выполнения пейзажа. 

Практический результат: пейзаж — основа для итоговой композиции на бумаге форматом 

А1. 

Составление итоговой композиции (2 ч). Приклеивание деталей, определение плановости. 

Сначала раскладываем все рисунки перед собой. Начинаем с моста, затем располагаем дома и 

деревья на дальнем плане. Потом — растения и животных (маленьких — на дальний план, 

крупных — на передний). Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут 

заходить друг на друга (звери выглядывать из-за деревьев и т.д.). Передний план — жители, 

цветы, рыбы и насекомые — наклеивается в самую последнюю очередь. Смотрим поэтапность 

расположения рисунков на большом пейзаже. Практический результат: итоговая работа (на 



 

пейзаж [формат А1] наклеены рисунки из конверта, которые были нарисованы в течение года). 

Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Проверка прочности приклеенных 

деталей. На этом занятии есть возможность доделать итоговую работу. Нарисовать какие-то 

детали сверху. На этом этапе учащиеся могут активно общаться и помогать друг другу. 

Презентация (1 ч). Делаем табличку с названием картины, подписываем свои ИМЯ и 

ФАМИЛИЮ, КЛАСС. Составить рассказ о картине. На презентацию можно пригласить родителей 

или других учеников и учителей школы. Фотографируем рисунки вместе с автором. Ссмотрим 

образец таблички. Практический результат: публичная презентация — завершение работы над 

проектом. 

2 класс (34 ч, 1 раз в неделю). Город 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из 

фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, вырезав, складывают на хранение в 

специальную папку. 

Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги — А4. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов по одной теме — большого и маленького размера. 

НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА. 

Тема года: «Города появились в местах торговли и вокруг больших заводов и фабрик. На 

заводах работает много людей, они живут в высоких многоквартирных домах. У таких домов по 

пять, девять, двенадцать и больше этажей. В городе много транспорта — автомобили, автобусы, 

трамваи, грузовики. Все они ездят по дорогам. Для пешеходов сделаны пешеходные переходы и 

светофоры. Расстояния в городе большие; чтобы отдохнуть на улицах, ставят лавочки для 

прохожих. В городе много специальных зданий. Например, магазины. Сколько магазинов будет в 

твоем городе, и какие они? Книжный, продуктовый, магазин ткани, зоомагазин, магазины одежды, 

бытовой техники и 

даже автомобилей. В каждом городе есть школы и детские сады. У школ и детских садов 

есть площадки, на которых дети гуляют. Во многих городах есть большой парк с аттракционами и 

колесом обозрения. Для занятий спортом строят стадионы. Для того чтобы люди отдыхали, в 

городах есть цирк и театр. Самые ценные старинные вещи хранятся в музеях. Чтобы осветить 

город ночью, на улицах горят фонари. Чтобы люди могли покушать, в городах строят кафе и 

рестораны. Самое высокое здание в городе — это телебашня. Город состоит не только из 

каменных зданий, но и из бульваров. Деревья делают воздух чище. В городе также есть больница, 

полиция и пожарная служба. А про какие здания мы забыли рассказать? Ну и, конечно, в городах 

очень много людей, которые ходят по улицам». 

Образ города (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о городе. Перечисление рисунков, 

которые нужно будет нарисовать в течение года. Знакомство с художественными материалами. 

Правила безопасности работы с ножницами. Учитель читает и обсуждает с детьми «Полезные 

советы» на с. 3. Работа с иллюстрацией «Город». Классификация городских зданий по группам. 

Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои 

ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

Жилые дома (2 ч). Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека на 

итоговой работе. Определение масштабов зданий. Беседа по иллюстрациям. Поэтапность 

сложения дома в технике оригами. Дорисовать кирпичную кладку и раскрасить оттенками 

красного. Поэтапность изготовления многоэтажного дома из цветной бумаги. Практический 

результат: сложенные в технике оригами одноэтажные дома, дорисованные фломастерами. 

Сконструированные из цветной бумаги многоэтажные дома. 

Здание правительства (1 ч). Строгое, официальное, чаще всего историческое здание. 

Государственный флаг. Региональный компонент. Дорисуй фрагменты здания. Смотрим 

поэтапность рисования флага России. Практический результат: нарисованное на тонированной 

бумаге карандашами и фломастерами здание правительства с развевающимся флагом страны. 

Школа (1 ч). Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. По выбору учащегося 

изготовление дополнительно спортивной, музыкальной или художественной школы. Смотрим 

поэтапность выполнения здания школы. Практический результат: сконструированное из цветной 

бумаги здание школы с площадкой. 

Детский сад (1 ч). Особенности здания (этажность). Территория детского сада. Раскрась и 

дорисуй здание детского сада. Практический результат: нарисованное или вырезанное из цветной 

бумаги здание детского сада с детской площадкой. 



 

Театр (1 ч). Виды театров: кукольный, академический, оперный, драматический, юного 

зрителя, музыкальный. История театра. Региональный компонент (театры вашей местности). 

Работа с изображениями театров. Смотрим поэтапность изображения театра. Мини-эссе «Зачем 

люди ходят в театр». Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге цветными 

карандашами и фломастерами здание театра. 

Музей (1 ч). Рассказ о музеях разной направленности (краеведческий, исторический, 

зоологический, музей изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта и 

др.). Региональные музеи. 

Напиши, какие музеи есть в твоем городе, дай название музеям по фотографиям. 

Практический результат: рисунок здания музея графическими материалами на 

тонированной бумаге. 

Кинотеатр (1 ч). История появления кино. Особенности здания кинотеатра (практически 

без окон, большие афиши, необычная современная форма). Смотрим примеры и поэтапность 

рисования здания кинотеатра. Практический результат: вырезанное из темной бумаги и 

украшенное яркими афишами из журналов здание кинотеатра. 

Кафе (1 ч). Разговор о заведениях общественного питания, полезной еде. Акцент на яркой 

вывеске и форме здания для привлечения посетителей. Дай название и раскрась кафе, нарисуй 

здание кафе. Практический результат: нарисованное здание кафе с названием. 

Библиотека (1 ч). Значение книг в нашей жизни, назначение библиотек. Особенности 

здания (может быть украшено скульптурами писателей и ученых). Региональный компонент. 

Разговор по фотографиям. Практический результат: сделанное из цветной бумаги здание 

библиотеки, украшенное скульптурами или книгами. 

Храм (1 ч). Особенности культовой архитектуры. Примеры храмов разных конфессий 

(синагога, церковь, буддийский храм, мечеть, костел). Региональный компонент. Рассмотри храмы 

разных конфессий. Придумай узоры для куполов и раскрась их. Смотрим поэтапность рисования 

церкви. Практический результат: нарисованный на цветной бумаге графическими материалами 

храм (по выбору ребенка). 

Цирк (1 ч). Здание цирка — шатер. Яркие краски. Сказочные узоры. Афиша. Придумать 

узор для цирка-шатра. Смотрим поэтапность рисования цирка. Практический результат: 

нарисованный цирк с афишей. 

Больница (1 ч). Больница — это здание с большим количеством окон. Разговор о символе 

«Красный крест». Телефон «скорой помощи». Смотрим поэтапность выполнения здания 

больницы.Практический результат: вырезанное из цветной бумаги зданиебольницы. 

Нарисованные машина скорой помощи и аптека. 

Пожарная служба (1 ч). История развития пожарной службы. Каланча. Современные 

пожарные части. Телефон пожарной службы. Дорисовка здания каланчи. Практический результат: 

нарисованная пожарная машина. 

Полиция (1 ч). Административное здание. Региональный компонент. Рассматриваем здание 

полиции и полицейскую машину. Практический результат: нарисованное здание полиции и 

полицейская машина. 

Стадион (1 ч). Значение спорта в нашей жизни. Спортивные сооружения. Стадион, ледовая 

арена, бассейн, баскетбольная площадка, беговые дорожки и т.д. Региональный компонент. 

Рассматриваем разметку стадиона.  Практический результат: нарисованный на зеленой 

(бархатной) бумаге стадион с белой разметкой. Рисунки спортивных зданий (по выбору ребенка). 

Магазины (2 ч). Особенность торговых зданий (яркие и читабельные вывески, большие 

витрины). Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших и 

маленьких магазинов. Подобрать сочетание цветов для вывески. Придумай и раскрась плиточный 

узор для торгового центра. Дорисуй и раскрась витрину магазина одежды. Нарисуй товары в 

витрине. Раскрась и дорисуй магазин на колесах (фургон). Разложи товары в лавочке «Овощи и 

фрукты». 

Практический результат: нарисованные или сконструированные с помощью вырезок из 

журналов здания магазинов различной направленности. 

Заводы и фабрики (1 ч). Промышленная архитектура и ее особенности (большие здания, 

высокие трубы, внешние сварочные конструкции, отсутствие окон и др.). Региональный 

компонент. Запиши названия промышленных зданий своего региона. Смотрим поэтапность 

конструирования из цветной бумаги здания завода. Практический результат: здание завода, 



 

сделанное из цветной бумаги серых и коричневых оттенков. 

Фонтаны (1 ч). Парковая культура. Назначение фонтанов и парков в жизни человека. 

Различные формы фонтанов и скамеек. Дорисовка фонтанов и брызг воды. Дорисовка 

парковой скамейки. Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной 

бумаги путем сложения симметричные фонтаны и скамейки. 

Памятники (1 ч). Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники историческим 

личностям и шуточные памятники (городские скульптуры). Постамент. Соотнеси фотографию 

памятника с его названием. Обсуждение различий и сходств «серьезных» памятников (писателям, 

ученым, героям) и смешных городских скульптур. Смотрим поэтапность рисования фигуры 

памятника с постаментом. Практический результат: нарисованные гуашью фигуры памятников на 

постаменте (по выбору ребенка). 

Малые формы (1 ч). Разнообразие форм и стилей чугунной ковки. Атрибуты, необходимые 

городу, — фонари, ограды, ворота, урны и т.д. Дорисовка гелевой ручкой второй половины 

фонарей. Придумай и нарисуй узор для ограды. Смотрим поэтапность изготовления ограды из 

цветной бумаги. Практический результат: нарисованные фонари, сконструированные парковые 

ограды в достаточном для города количестве. 

Знаки дорожного движения (1 ч). Разговор о правилах дорожного движения. Значение 

знаков дорожного движения, сигналы светофора. Работа в тетради: раскрашивание светофора. 

Смотрим поэтапность конструирование светофора. Раскрась знаки дорожного движения. 

Практический результат: нарисованные и сконструированные знаки дорожного движения и 

светофоры. 

Транспорт (1 ч). Виды городского транспорта. Легковые автомобили, мотоциклы, 

грузовики, общественный транспорт (автобусы, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы), 

специальный транспорт (пожарные машины, машины «скорой помощи», полицейские машины). 

Раскрась машины и подпиши их. Смотрим поэтапность рисования автомобиля. Практический 

результат: изображение нескольких транспортных средств разного размера (по выбору ребенка). 

Растения (1 ч). Значение растений в городской жизни. Разнообразие городских растений. 

Оттенки зеленого. Формы клумб.  

Раскрась и придумай узор для клумб. Смотрим поэтапность изготовления цветочной 

клумбы. Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги растения для 

города. 

Жители города (2 ч). Разговор о профессиях городских жителей. Характер городской 

одежды. Изображение фигурок людей. Животные в городе. Рассматриваем репродукции Х. 

Бидструпа и схемы рисования фигур. Рисование людей по схемам. Практический результат: 

нарисованные или сконструированные с помощью журнальных вырезок жители города и 

животные. 

Разное (2 ч). Иные городские объекты. Зоопарк, вокзал, банк, аэропорт, пляж, парк 

аттракционов. Региональный компонент. Возможно доделывание основных зданий. Обсуждение 

зданий. Практический результат: нарисованные городские здания (по выбору ребенка). 

Природа (1 ч). Дороги и реки — основные пути города. Общий фон на листе форматом А1. 

Вид сверху. Используем разные карты, в том числе туристические. Смотрим поэтапность 

рисования природы города. Практический результат: нарисовать вид сверху на город (река, 

дороги, площади). Формат А1. 

Компоновка (1 ч). Расположение и приклеивание деталей. Определение планов. Наложение 

объектов. Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на 

друга. Сначала — крупные здания, затем — здания поменьше, потом — фонари, памятники, 

фонтаны, ограды, после этого — светофоры, знаки дорожного движения и транспорт, деревья и 

клумбы. В последнюю очередь крепятся жители. Смотрим и показываем на иллюстрациях 

поэтапность составления итоговой композиции. Практический результат: приклеенные на общий 

фон рисунки из папки, которые делались в течение года. 

Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Придумываем и подписываем название 

города, историю его создания, имя основателя, названия реки и улиц. Изготовление таблички с 

названием города, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ и класса. Образец таблички. 

Практический результат: табличка. Завершенная итоговая композиция. 

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и 

учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах. Работы прикладываем к итоговой 



 

работе — как дополнительный экспонат. 

Практический результат: публичная презентация — завершение работы над проектом. 

Фотография итоговой картины вместе с автором. 

Сказочное царство 3 класс (34 ч, 1 раз в неделю) 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное царство» из 

фрагментов, которые они делают на каждом занятии и, вырезав, складывают на хранение в 

специальную папку. Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги — А4. В рамках 

занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме — большого и маленького 

размера. НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА.  

Тема года: «На карте мира более 200 стран, а в нашем воображении их намного больше. 

Создай свое сказочное царство или королевство. Но сначала подумай, что в нем будет. В любом 

сказочном королевстве есть замок, в котором живет король. У замка высокие башни, на конце их 

развеваются флаги, входят в замок через огромные ворота, замок окружен рвом или рекой. По 

королевству течет волшебная река, а на ее берегах расположились деревушки. В одной из них 

домики чистые и аккуратные, а за поворотом уже другая деревня, окна заколочены, а жители 

молчаливы. Разные сказочные народы могут населять королевство. А вот на опушке, вдалеке от 

людей, избушка Бабы Яги, на курьих ножках, а сама она в ступе летит над царством. На 

горизонте видны горы. Может быть, царство подземных рудокопов, а может быть, дворец 

Кощея Бессмертного. Вот и заколдованный лес, деревья в нем старые и с глазами, 

переговариваются. А вот и заколдованный дуб с ученым котом. Посмотри, из воды показалась 

макушка водяного, — или это тридцать три богатыря? А может, это рыба-кит?.. Много 

сказочных героев могут жить в твоем королевстве, — не забудь про тех, кто живет на суше, в 

воде, на деревьях, в домах, и тех, кто летает по небу. Кто это может быть? Какие еще 

волшебные уголки есть в твоем царстве?»  

Этот год работы над программой наиболее увлекательный и сложный в организации. 

Поскольку учащемуся предстоит создать практически собственную сказку, то многие образы он 

будет выдумывать сам. В тетради предложено меньше примеров поэтапного выполнения, так как 

этим можно ограничить фантазию ребенка. Задача педагога — направлять ребенка в его 

творческой, уже не только художественной, но и сочинительской деятельности. Ребенку нужно 

будет удержать в своем мышлении целое несуществующее государство со множеством деталей и 

персонажей, поэтому в рабочей тетради предложены схемы  и таблицы, заполнение которых 

поможет ребенку «структурировать» собственные фантазии и придерживаться определенного 

плана. Но необходимо учитывать, что ребенок может передумать или изменить свой 

первоначальный (еще «сырой») замысел. Поэтому созданная на первых занятиях эскиз-карта 

может к концу работы меняться. Также важно обращать внимание ребенка на ту цветовую гамму, 

которой он изначально решил придерживаться в начале года, заполняя таблицу в тетради. Учитель 

должен напоминать о доминирующем цвете, который ребенок записал в таблицу (такие 

упоминания есть в самой тетради). При соблюдении цветов итоговая картина получится 

максимально эффектной и по-настоящему сказочной.  

Образ сказочной страны (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о сказках. Перечисление 

рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года (работа с оглавлением). Знакомство с 

художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами. Обсуждение и 

анализ иллюстрации в тетради. Знакомство с полезными советами. Практический результат: на 

этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ.  

Карта сказочной страны (1 ч). Учащиеся придумывают сказочные территории своей 

страны (например: синий заколдованный лес, оранжевый королевский замок, фиолетовые 

непроходимые горы и т.д.) и рисуют эскиз будущей карты. Формы поверхности земли. Равнины, 

горы, озёра, океаны. Холмы и овраги. Заполнить таблицу (цвет — объект — особенность). 

Рассмотреть пример карты сказочной страны. Практический результат: нарисованная в рамке в 

тетради или на листе эскиз-карта волшебной страны.  

Сказочные царства (1 ч). Учащиеся соотносят сказочные царства и территории, 

придумывают основу для будущей сказки. Заполнить таблицу сказочных царств. Практический 

результат: подписанные названия царств на эскизе карты.  

Замок (2 ч). Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. Примеры европейских 

замков. Элементы старинных замков — ворота, башни, флаги, окна, навесной мост, каменная 

кладка и др. Обсуждение и анализ фотографий и рисунков в тетради. Смотрим поэтапность 



 

конструирования замка из цветной бумаги. Практический результат: сконструированный из 

цветной бумаги замок с элементами, дорисованными фломастером.  

Город (2 ч). Волшебный город. Вспоминаем Изумрудный город Гудвина и другие сказочные 

города. Рассматриваем городские здания. Золотое кольцо России. Суздаль, Владимир, Переславль 

Залесский, Ростов Великий, Кострома, Москва, Сергиев Посад. Используем учебник 

«Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 82–85). Обсуждение и анализ фотографий древних 

городов. Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим примеры городских зданий. 

Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги городские 

здания. 

Деревня (2 ч). Деревянные и каменные сельские домики. Сказочная деревня — родина 

многих героев. Обсуждение и анализ фотографий деревенских домов. Письменно отвечаем на 

вопросы в тетради. Смотрим образцы деревенских зданий. Практический результат: нарисованные 

или сконструированные из цветной бумаги деревенские постройки.  

Мельница (1 ч). Значение мельницы для деревенского хозяйства. Устройство мельницы. 

Смотрим фотографии и изображения мельниц. Смотрим поэтапность конструирования мельницы 

из цветной бумаги. Практический результат: сконструированная из цветной бумаги мельница с 

вращающимися лопастями.  

Мосты (1 ч). По сказочному королевству протекает река, через нее перекинуто много 

мостов разной формы. Изготовление больших и маленьких мостов для итоговой картины. Дорисуй 

гелевой ручкой вторую половину мостов. Смотрим поэтапность конструирования моста из бумаги. 

Практический результат: вырезанные и дорисованные фломастерами мосты.  

Сказочные народы (1 ч). В сказках бывают разные народы — великаны, лилипуты, 

друиды, эльфы, гномы и др. Акцентируем внимание ребенка на отличиях этих народов от 

человека (большой или маленький рост, необычная форма носа или ушей и т.д.). Приводим 

примеры и смотрим иллюстрации из разных сказок. Письменно отвечаем на вопросы в тетради, 

угадываем и подписываем силуэты сказочных персонажей. Практический результат: 

нарисованные гуашью персонажи произведений разных народов.  

Сказочные герои (2 ч). Разговор о героях и злодеях сказок и их характерах. Например: 

Кощей Бессмертный, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная Шапочка и др. Работа 

с иллюстрациями. Учащийся определяет главных героев своей сказки. Угадай и подпиши силуэты 

сказочных героев. Заполняем таблицу, смотрим поэтапность рисования некоторых персонажей. 

Практический результат: нарисованные гуашью (бумага форматом А4) главные персонажи сказки 

(существующие или выдуманные ребенком), вырезанные по контуру.  

Жители сказочной страны (2 ч). Жители сказочного царства. Король и королева, шут, 

придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники, а также оригинальные детские 

персонажи. Угадай и подпиши силуэты сказочных персонажей. Практический результат: 

нарисованные гуашью жители сказочной страны маленького и среднего размера (формат А5).  

Войско (1 ч). Во многих русских народных и эпических сказках упоминается войско, 

которое охраняет сказочные замки и города. Примеры таких сказок. Главный герой, 

возглавляющий войско, уже сделан. Нужно раскрасить и сделать соответствующих ему воинов. 

Смотрим поэтапность конструирования войска, состоящего из множества фигурок воинов. 

Рассматриваем варианты вооружения воина (меч, копье, разные формы щитов), примеры 

портретов воинов, способы компоновки воинов в войска. Практический результат: вырезанные из 

цветной бумаги воины, дорисованные фломастером и сгруппированные в войско.  

Транспорт (1 ч). Сказочные персонажи передвигаются по разному — на ковре-самолете, на 

печи, в карете, на автомобиле и др. Делаем транспортные средства для главных героев, соотносим 

размер транспорта со сделанными фигурами. Угадываем по картинкам разный сказочный 

транспорт. Практический результат: нарисованный и вырезанный по контуру транспорт для 

героев.  

Флот (1 ч). В сказках часто встречается тема мореплавания (Сказка о царе Салтане, сказки о 

Синдбаде-мореходе и др.). Создаем корабли, которые заполнят водное пространство. 

Ориентируемся на эскиз карты, — какие будут реки, моря и озёра.  Рассматриваем силуэты разных 

кораблей. Дорисуй и раскрась корабль. Придумываем узоры для парусов. Смотрим поэтапность 

рисования корабля. Практический результат: составленный из цветной бумаги корпус и парус для 

корабля.  

Сказочные животные (2 ч). Роль животных в сказках. Приводим примеры животных из 



 

сказок. Реально существующие животные — заяц, волк, медведь, а может быть, жираф, слон и др. 

Несуществующие животные — летающие драконы, василиски, кентавры и др. Угадай по силуэтам 

животных и напиши, в каких сказках они встречаются. Подпиши названия фантастических зверей 

и тех, из кого они возникли. Практический результат: нарисованные гуашью существующие 

животные, несуществующие животные.  

Конь (1 ч). В сказках конь — частый спутник главного героя. Примеры из сказок. Работа с 

иллюстрациями. Силуэт коня — один из наиболее сложных рисунков, поэтому используем 

шаблон в тетради. Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Вырезаем шаблон коня из тетради. 

Практический результат: сделанные по шаблону из цветного картона фигуры коней разного 

размера. 

Сказочные растения (2 ч). Создание образа леса. На территории сказочного царства есть 

разные по характеру леса — старые дремучие и солнечные, волшебные. Работа с оттенками 

разных цветов; смешиваем краски для получения как можно большего количества оттенков 

одного цвета для леса. Гуашь. Рассматриваем рисунки художника. Придумай и подпиши 

«характер» каждого дерева. Смотрим как получать оттенки одного цвета. Практический результат: 

нарисованные гуашью деревья разного размера в родственной цветовой гамме (оттенки одного 

цвета) в соответствии с картой волшебной страны.  

Цветы (1 ч). Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы разного размера, 

формы и цвета. Отвечаем на вопросы, рассматриваем фотографии необычных цветов. 

Практический результат: настоящие или выдуманные цветы, сделанные из любого материала по 

выбору ребенка.  

Овощи, фрукты и ягоды (1 ч). Овощи и фрукты как атрибут сказок. Примеры сказок, в 

которых овощи и фрукты играют важную роль в сюжете. Значение сельского хозяйства в жизни 

сказочных деревень и городов. Раскрась овощи и подпиши, из каких они сказок. Практический 

результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги овощи и фрукты для сказочных лесов 

и деревень.  

Горы (1 ч). Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из цветной бумаги. 

Воздушная перспектива (чем дальше, тем светлее).  Смотрим и анализируем картину Н. Рериха, 

смотрим поэтапность конструирования гор из цветной бумаги. Практический результат: 

сконструированные из цветной бумаги горы, с учетом воздушной перспективы.  

Сказочные буквы (1 ч). Сказочные шрифты. Буквица — заглавная буква в начале сказки. 

Значение письменности в сказках. Стилизация букв, имитация сказочного шрифта. Рассматриваем 

примеры шрифтов, заполняем таблицу сказочным алфавитом. Практический результат: 

стилизация алфавита.  

Указатель (1 ч). Для того чтобы ориентироваться в королевстве, нужен указатель с 

четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Для обозначения сказочных земель на 

будущей карте учащиеся подготавливают названия территорий. Смотрим поэтапность рисования 

ленточки с названием сказочных земель. Практический результат: ленточки с названиями 

сказочных земель, написанные придуманным ребенком шрифтом.  

Воплощение замысла (1 ч). Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. Перенос эскиза 

карты на лист ватмана (А1). Начинаем с очертаний реки и водоемов. Смотрим поэтапность 

переноса волшебной карты на большой формат (А1). Практический результат: карта волшебной 

страны, перенесенная с эскиза на бумагу форматом А1 и раскрашенная гуашью.  

Итоговая композиция (1 ч). Определение плановости. Сначала раскладываем, потом 

приклеиваем детали. Начинать нужно с распределения всех готовых поделок по группам: замок и 

его жители, город и горожане, деревня и крестьяне. Потом нужно разложить на картине горы, леса 

и мосты, затем — здания, корабли, растения, персонажи. Детали могут находить друг на друга и 

немного выходить за большой лист. Передний план — главные герои — наклеиваются в 

последнюю очередь. Смотрим варианты компоновки сказочных героев и зданий. Практический 

результат: итоговая композиция — рисунки, которые делались в течение года, — приклеиваются 

на карту волшебной страны.  

Сказочная история (1 ч). Учащийся составляет рассказ о своем королевстве, описывая его 

устройство, историю возникновения, всех персонажей, противостояние добрых и злых сил, 

основные события, предполагаемую концовку, опираясь на анализ сказки по материалам учебника 

«Литературное чтение». Составляем сказочную историю по плану в тетради. Практический 

результат: записанная и оформленная на листе бумаги история о сказочном королевстве.  



 

Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Изготовление таблички с названием 

сказки, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса. Смотрим образец таблички. Практический 

результат: завершенная итоговая композиция.  

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и 

учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах. Работы прикладываем к итоговой 

работе — как дополнительный экспонат. Практический результат: публичная презентация — 

завершение работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором. 

4 класс (34 ч, 1 раз в неделю) 

Путешествие по России (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о России. Перечисление 

рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года (работа с оглавлением). Знакомство с 

художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами. Обсуждение и 

анализ иллюстрации в тетради. Знакомство с полезными советами. Практический результат: дети 

заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ. Нарисованный флаг 

Российской Федерации.  

Столица России — Москва (2 ч). Москва — самый крупный город России, город-герой, это 

политический, туристический, экономический, спортивный и культурный центр страны. 

Архитектура Москвы. Дорисуй вторую половину здания МГУ. Смотрим поэтапность 

конструирования Останкинской телебашни. Практический результат: сконструированная из 

цветной бумаги и дорисованная фломастером Останкинская телебашня. Нарисованное на выбор 

одно из известных зданий Москвы.  

Санкт-Петербург (2 ч). Этот город основал первый российский император Пётр I. Здесь 

работали известные европейские и русские архитекторы. Санкт-Петербург известен своими 

соборами. Работа в тетради: дорисуй вторую половину Казанского и Исаакиевского соборов. 

Смотрим поэтапность конструирования разводных мостов. Практический результат: сделанные из 

цветной бумаги развод ные мосты. Нарисованное известное здание СанктПетербурга (на выбор). 

Города-миллионеры (1 ч). Называем города-миллионеры. Региональный компонент. 

Отвечаем на вопросы в тетради в паре и группе. Смотрим примеры табличек с названиями 

городов. Практический результат: таблички с названиями городовмиллионеров. Нарисованное 

здание одного из городов-миллионеров, находящееся ближе всего к населенному пункту 

учащегося.  

Екатеринбург (1 ч). Екатеринбург — столица Урала. Город основан Екатериной II и назван 

в ее честь. Это современный промышленный город. Малахит; разговор о минералах. Техника 

«монотипия». Рассматриваем срез малахита. Смотрим способ изготовления фактуры малахита 

(монотипия). Практический результат: сделанное под малахит (монотипия) изделие (шкатулка, 

часы, украшения).  

Казань (1 ч). Казань — столица республики Татарстан. Один из крупнейших религиозных, 

экономических, образовательных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль. 

Работа с иллюстрациями Казанского кремля. Практический результат: нарисованное здание 

Казанского кремля (на выбор).  

Волгоград (1 ч). Волгоград (Сталинград) — город-герой. Здесь в 1943 году проходила 

Сталинградская битва, которая изменила ход Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Смотрим иллюстрации; поэтапность рисования скульптуры «Родина-мать зовет!». Практический 

результат: нарисованная гуашью скульптура «Родина-мать зовет!» высотой не менее 30 см.  

Арктика. Ледяная зона (1 ч). Особенности этой природной зоны. Северное сияние, 

арктические экспедиции, животные Арктики. Смотрим поэтапность рисования белого медведя и 

тюленя. Практический результат: нарисованные гуашью белый медведь и тюлень; 

сконструированный из цветной бумаги ледокол.  

Тундра (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и растения тундры. Смотрим 

поэтапность рисования оленя, дорисовываем гелевой ручкой оперение белой совы. Практический 

результат: нарисованные гуашью олень, белая сова небольшого размера, другие животные по 

выбору учащегося.  

Зона лесов (2 ч). Зона лесов занимает бóльшую часть территории России. Животные и 

растения зоны лесов. Разнообразие оттенков зеленого цвета. Смотрим поэтапность рисования 

деревьев (береза, дуб, ель) и животных (заяц, волк, лиса). Практический результат: нарисованные 

гуашью, а потом вырезанные деревья и животные леса.  

Зона степей (1 ч). Значение зоны степей в растениеводстве. Урожаи степей. Раскрасить 



 

овощи, фрукты и другие культуры. Практический результат: нарисованные гуашью яркие овощи и 

фрукты размером не более 10×10 см.  

Зона пустынь (1 ч). Природу пустыни характерно изобразил на своих картинах художник 

М. Сарьян. Животные пустыни.  Смотрим поэтапность рисования верблюда. Раскрась и придумай 

узор для черепахи и змеи. Практический результат: нарисованные гуашью верблюд, змея и 

черепаха.  

Субтропики (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и растения субтропиков. 

Смотрим поэтапность конструирования пальмы и рисования дельфина. Практический результат: 

сделанная из цветной бумаги пальма, нарисованный гуашью дельфин.  

Дальний Восток (1 ч). Дальним Востоком принято называть восточную территорию России, 

расположенную у побережья Тихого океана. Действующие вулканы и гейзеры. Уссурийская тайга. 

Животные, занесенные в Красную книгу (тигр, леопард и др.). Раскрась леопарда. Смотрим 

поэтапность рисования тигра. Практический результат: нарисованный гуашью тигр длиной 25 см.  

Твой край (1 ч). Региональный компонент. Разговор о природе и культуре края. Заполняем 

таблицу о своем крае. Нарисовать сувенирную доску, учитывая региональные особенности. 

Практический результат: табличка с названием твоего населенного пункта. Нарисованные и 

вырезанные животные и растения, выращиваемые в крае. Нарисованные здания или памятники, 

символизирующие твой край.  

Народные инструменты (1 ч). В России существуют разные народные музыкальные 

инструменты — балалайка, гусли, свирель, бубен, ложки и др. Раскрась и подпиши названия 

народных инструментов. Практический результат: нарисованные 2–3 народных инструмента 

размером не более 15×15 см.  

Архитектура (2 ч). Архитектура России известна во всем мире. В разные века строились 

разные здания. Три разных направления в архитектуре России — белокаменные церкви и крепости 

(Великий Новгород), деревянное зодчество (Томск) и современный хай-тек (Москва-Сити). 

Особенности и различия этих зданий. Работа с фотографиями. Смотрим поэтапность 

конструирования белокаменной церкви, деревянного купеческого дома и небоскребов. 

Практический результат: сконструированные из цветной бумаги церковь, купеческий дом и 

комплекс небоскребов. 

Народные промыслы (2 ч). Региональный компонент. Городец, Гжель, Хохлома и др. 

Матрешка. Элементы росписи. Тренировка. Изделие. Изучаем, какие элементы росписи делают 

тонкой и толстой кистью. Смотрим поэтапность росписи чайника. Рассматриваем матрешек. 

Дорисуй и раскрась матрешек. Практический результат: имитация на бумаге изделия с народной 

росписью. Несколько матрешек небольшого размера. 

Космос (1 ч). Россия — одна из ведущих стран по освоению космоса. Русские ученые 

первыми запустили в космос искусственный спутник. Работа с фотографиями. Практический 

результат: нарисованный первый искусственный спутник или космический корабль. 

Спорт (1 ч). Российские спортсмены традиционно сильны в фигурном катании, биатлоне, 

хоккее, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, синхронном плавании, а 

также в различных видах единоборств. Фигура человека. Дорисуй противника хоккеиста, 

придумай костюм гимнастке. Смотрим поэтапность рисования фигуриста гуашью. Практический 

результат: нарисованные гуашью несколько фигур спортсменов.  

Русская кухня (1 ч). Особенности национальной кухни — калачи, пироги, квас, чай из 

самовара, каша, щи, каравай, квашеная капуста, варенье, соленья. Разговор о кулинарных 

традициях и блюдах. Раскрась и подпиши мучные изделия, нарисуй соленья в банках. Дорисуй 

вторую половину самовара и чайника. Практический результат: нарисованные блюда русской 

кухни и самовар с чайником размером не более 15×15 см. 

Транспорт (1 ч). По территории России проходит самая длинная железная дорога в мире — 

Транссибирская железнодорожная магистраль (Великий Сибирский путь). Разговор о 

транспортной карте страны. На каком транспорте можно добраться до самых удаленных 

населенных пунктов. Непроходимость некоторых территорий. Региональный компонент. Смотрим 

поэтапность конструирования вагонов из цветной бумаги. Практический результат: 

сконструированный из цветной бумаги поезд.  

Карта России (2 ч). Силуэт границ Российской Федерации на бумаге форматом А1. 

Некоторые участки границ нужно упростить, — важно сохранить узнаваемость силуэта. 

Используем метод параллельного переноса. Расчерчиваем лист (А1) и карту в тетради на секторы 



 

и переносим границы по каждому сектору, ставим опорные точки, раскрашиваем карту 

акварельными красками. Смотрим поэтапность рисования карты России на большом листе, 

расположение опорных точек. Смотрим пример расписанной акварельными красками карты. 

Практический результат: Карта России (формат А1), расписанная акварельными красками с 

вырезанными и (или) обведенными маркером границами.  

Составление итоговой композиции (2 ч). Достаем все рисунки. Сначала раскладываем на 

карте рисунки, которые относятся к конкретным местам (столица, города-миллионеры, твой край). 

Затем — рисунки, которые относятся к природным зонам (животные и растения). Остальными 

рисунками (кухня, музыка, спорт) заполняем пустые участки. Флаг России и космический спутник 

крепим вверху карты. Смотрим в тетради поэтапность составления итоговой композиции. 

Практический результат: карта России с наклеенными объектами.  

Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Взаимопроверка по расположению 

рисунков (природная зона, регион, город, расположение на карте). Изготовление таблички с 

названием итоговой работы, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса. Смотрим образец 

таблички. Практический результат: завершенная итоговая композиция.  

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и 

учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах. Работы прикладываем к итоговой 

работе — как дополнительный экспонат. Практический результат: публичная презентация — 

завершение работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором. 

Тематическое планирование  

1 класс (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

3 Дикие животные 2 

4 Домашние животные 2 

5 Домашние птицы 1 

6 Рыбы 1 

7 Цветы 2 

8 Подсолнухи 1 

9 Овощи 2 

10 Грибы 1 

11 Радуга 1 

12 Деревенский дом 3 

13 Забор 1 

14 Мост 1 

15 Облака 1 

16 Насекомые 1 

17 Бабочки 1 

18 Птицы 1 

19 Жители деревни 2 

20 Природа деревни 1 

21 Составление итоговой композиции 2 

22 Доработка 1 

23 Презентация 1 

 Итого: 33 

2 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во  часов 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 2 



 

3 Здание правительства 1 

4 Школа 1 

5 Детский сад 1 

6 Театр 1 

7 Музей 1 

8 Кинотеатр 1 

9 Кафе  1 

10 Библиотека 1 

11 Храм 1 

12 Цирк 1 

13 Больница 1 

14 Пожарная служба 1 

15 Полиция 1 

16 Стадион 1 

17 Магазины 2 

18 Заводы и фабрики 1 

19 Фонтаны 1 

20 Памятники 1 

21 Малые формы 1 

22 Знаки дорожного движения 1 

23 Транспорт 1 

24 Растения 1 

25 Жители города 2 

26 Разное 2 

27 Природа 1 

28 Компоновка 1 

29 Доработка 1 

30 Презентация 1 

31 Резерв 1 

 Итого: 34 

3 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 2 

5 Город 2 

6 Деревня 2 

7 Мельница 1 

8 Мосты 1 

9 Сказочные народы 1 

10 Сказочные герои 2 

11 Жители сказочной 

страны 

2 

12 Войско 3 

13 Транспорт 1 

14 Флот 1 

15 Сказочные животные 2 

16 Конь 1 

17 Сказочные растения 1 

18 Цветы 1 

19 Овощи, фрукты и ягоды 1 



 

20 Горы 1 

21 Сказочные буквы 1 

22 Указатель 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Итоговая композиция 2 

25 Сказочная история 1 

26 Доработки 1 

27 Презентация 1 

 Итого: 34 

4 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Путешествие по России 1 

2 Столица России — Москва 2 

3 Санкт-Петербург 2 

4 Города-миллионеры 1 

5 Екатеринбург 1 

6 Казань 1 

7 Волгоград 1 

8 Арктика. Ледяная зона 1 

9 Тундра 1 

10 Зона лесов 2 

11 Зона степей 1 

12 Зона пустынь 1 

13 Субтропики 1 

14 Дальний Восток 1 

15 Твой край 2 

16 Музыкальные инструменты 1 

17 Архитектура 2 

18 Народные промыслы 2 

19 Космос 1 

20 Спорт 1 

21 Русская кухня 1 

22 Транспорт 1 

23 Карта России 2 

24 Составление итоговой композиции 2 

25 Доработка  

26 Презентация 1 

 Итого: 34 

 

2.2.32  Курс вгнеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Смотрю на мир глазами художника» 1-4 классы 

 

 Автор Е. И. Коротеева. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

Программа рассчитана на  4 года реализации на 35 часов (1 час в неделю) для  1-4 классов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

- учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

- толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных  ценностей и 

духовных  традиций  

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 



 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные, регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 -адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства,  

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования ; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в изобразительном искусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

 Младшие школьники получат возможность научиться:  



 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством  у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты 

   -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 -понимать образную сущность искусства;  

  -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, 

человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и 

холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, 

накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 



 

заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения 

цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. 

Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В 

связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Рас-

ширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного 

нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме 

этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными 

карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в 

создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 

быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой 

кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой 

линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспек-

тивы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов 

(уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение 

образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая 

учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца 

изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

Скульптура 
Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 



 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства 

пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, 

глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по 

которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с 

необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе 

с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 

Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только 

контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом 

использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания 

основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить 

новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, 

из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приёмы сминания бумаги. 



 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, 

но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в 

работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы 

и других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным материалом — 

выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на 

заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой 

металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной 

моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей  

Скульптура 
Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с  



 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет 

сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются 

сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические 

композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

 Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Продолжительность 

изучения (ч) 

  1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

всего 

1 Живопись 10 11 11 12 44 

2 Графика 9 10 10 11 40 

3 Скульптура 4 3 4 4 15 

4 Аппликация 4 4 4 4 16 

5 Бумажная пластика 3 3 2 1 9 

6 Работа с природными 

материалами 

3 2 2 1 8 

7 Организация и обсуждение 

выставки детских работ 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 33 35 35 35 138 

 

2.2.33 Курс вгнеурочной деятельности по социальному направлению 

«Финансовая грамотность» 2– 4 класс 

 

Курс рассчитан на 16 часов (2–3 классы) и 16 часов (4 класс). 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых  отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 



 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение  окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы для 2–3 классов 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты 

от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 



 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги»,«рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей  деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. 

Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги 

можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 



 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Тематическое планирование для 2–3 классов 

№ занятия Тема Кол-во часов 

 

Обмен и деньги 

1-2 Что такое деньги и откуда они взялись 2 

3-4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 2 

5-6 Какие деньги были раньше в России 2 

7-8 Современные деньги России и других стран 2 

Семейный бюджет 

9-10 Откуда в семье деньги 2 

11-12 На что тратятся деньги 2 

13-14 Как умно управлять своими деньгами 2 

15-16 Как делать сбережения 2 

Содержание программы для 4 класса 

Модуль 1  Как появились деньги и какими они бывают. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание, что деньги – не цель, а средство обмена. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция постановки личных целей для развития финансовой грамотности; 

• компетенция определения своих финансовых целей; 

• компетенция составления простого плана своих действий в соответствии с финансовой 

целью; 

компетенция проявления познавательной и творческой инициативы в области применения 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская 

карта, дебетовая карта, кредитная карта, валюта; 

• умение объяснять причины обмена; 

• умение различать виды денег; 

• умение объяснять, чем удобны в использовании наличные и безналичные деньги; 

• умение объяснять роль банков, а также для чего нужны вклады и кредиты; 

• умение считать наличные деньги (купюры и монеты); 

• умение правильно считать сдачу; 

• умение производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• умение приводить примеры валют; 

• умение решать и составлять задачи с простыми денежными расчётами. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению переводить 

одну валюту в другую с помощью валютных курсов. 



 

Базовые понятия и знания: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные 

деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, 

валюта. 

Модуль 2  Из чего складываются доходы в семье.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты: 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание, что деньги зарабатываются трудом человека. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция выполнения пошагового контроля своих учебных действий и итогового 

контроля результата; 

• компетенция оценки правильности финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• компетенция исправления своих действий на основе оценки и учёта выявленных ошибок. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: доходы семьи, расходы семьи, потребности, 

благо, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, вклад, кредит, долги; 

• умение объяснять и сравнивать основные источники доходов семьи; 

• умение приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• умение считать общую сумму доходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

• умению сравнивать разные источники доходов семьи; 

• умению объяснять на примерах, от чего зависит величина доходов семьи; 

• умению объяснять способы увеличения доходов семьи. 

Базовые понятия и знания: доходы семьи; виды источников доходов семьи: заработная 

плата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные бумаги, акции, 

предпринимательская деятельность, бизнес. 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание разницы между базовыми потребностями людей и их 

желаниями. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция составления текстов на финансовую тему в устной и письменной формах; 

• компетенция слушания собеседника (взрослого и ровесника); 

• компетенция ведения диалога и ориентирования на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• компетенция формулирования вопросов по теме. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: расходы, основные направления расходов, 

необходимые расходы (расходы на питание, одежду, жильё, оплату коммунальных услуг), 

обязательные расходы (налоги, долги, штрафы), желательные расходы, запланированные 

и непредвиденные расходы; 

• умение приводить примеры основных направлений расходов семьи; 

• умение считать общую сумму расходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

• умению сравнивать разные направления расходов семьи; 

• умению объяснять на примерах, от чего зависит величина расходов семьи; 

• умению объяснять способы сокращения расходов семьи. 

Базовые понятия и знания: необходимые расходы: расходы на питание, одежду, жильё, 

оплату коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, штрафы; желательные 

расходы. 

Модуль 4 Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 



 

Личностные результаты – понимание различий между расходами на товары и услуги 

первой необходимости и расходами на дополнительные нужды. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция владения элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• компетенция выполнения пошагового и итогового контроля своей работы и её результата; 

• компетенция оценки своей учебной деятельности по освоению финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: семейный бюджет, структура семейного 

бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги; 

• умение составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• умение сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагать финансовые решения; 

• умение решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению объяснять 

возможные способы сокращения расходов семьи и увеличения сбережений. 

Базовые понятия и знания: семейный бюджет, структура семейного бюджета, 

планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги. 

Тематическое планирование для 4 класса 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Модуль 1 Как появились деньги и какими они бывают (8ч) 

1 Как появились деньги 1 

2 История российских денег 1 

3 Какие бывают деньги 1 

4 Банки, банкоматы, банковские карты 1 

5 Безналичные деньги и платежи 1 

6 Как я умею пользоваться деньгами 1 

7 Что такое валюта 1 

8 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги 1 

 Модуль 2 Из чего складываются доходы в семье (2ч) 

9 Откуда в семье берутся деньги 1 

10 Подсчитаем все доходы семьи 1 

Модуль 3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать ( 2ч) 

11 На что семья тратит деньги 1 

12 Подсчитаем все расходы семьи 1 

Модуль 4 Деньги счёт любят, или  Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  (4ч) 

13 Как планировать семейный бюджет 1 

14 Правила составления семейного бюджета 1 

15 Учимся составлять семейный бюджет 1 

16 Итоговая проверочная работа 1 

 

2.2.34 Курс вгнеурочной деятельности по социальному направлению 

«Город мастеров» 1-4 классы 

 

Результаты освоения программы: 

Освоение детьми программы «Город мастеров» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 



 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 



 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Общая характеристика курса «Город мастеров» 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в различных 

творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем цель максимально 

приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, 

повысить  кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах являются: мастерская игротеки, 

мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда Мороза, мастерская коллекции идей, 

мастерская оригами, мастерская конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется 

мастерская дизайна и мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с 

работой в мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, 

полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют основную идею 

стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного процесса, 

которая позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных действий. 

Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами художественной деятельности (игротека, 

флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для детей 

ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем собственного анализа 

выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить основные части и детали, 

определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, найти сходства и 

различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, определить материалы и подобрать 

инструменты для работы. В результате данных действий ученик  продолжает развивать такие 

процессы как внимание, анализ, синтез, сравнение, память, воображение.  Предлагаемый объект не 

всегда может быть единственно возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить 

иные варианты, проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются только условия, 

которым он  должен удовлетворять. В данном случае у детей проявляются полностью 

самостоятельные качества, благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие 

фантазии. 

Содержание курса «Город мастеров» 

Основы культуры труда и самообслуживания 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих нас в 

повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в готовое изделие. 

Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех мастерских 1,2,3,4 класса. 

Технология ручной обработки материалов 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные природные 

материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов. 



 

Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек; 

4 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной скорлупой. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. Подготовка 

к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с инструментами и приспособлениями. 

Основы безопасности при использовании инструментов и приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок,  фигурок домашних животных, составление коллективных 

композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 

2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги, 

оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона; подвижные 

игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование тканей 

при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов. Приемы безопасного использования инструментов и приспособлений.  Приемы 

работы с текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс:  мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 

деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных 

материалов. 

Практические работы: 

1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели; 

3 класс:  игрушки из поролона. 

4 класс: дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева, металла). 

Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе 

с инструментами. 

Практические  работы: 

3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под фотографии, панно, 

бусы; 

4 класс:  декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки. 

Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

№ Название мастерской Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская игротеки Домино Счетный 

материал для 

групповая 2 



 

уроков 

математики 

2 Мастерская лепки Фигурки 

животных, 

композиции из 

пластилина. 

1. Лиса Индивидуальная

, 

Групповая, 

 

 

5 

2.Заяц 

3.Медведь 

4.Ёж 

5.Комозиция 

«На лесной 

поляне» 

3 Мастерская флористики Картинки из 

засушенных 

листьев 

1.Пейзаж 

«Золотая 

осень». 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

 

 

4 

2.Букет. 

3.Под водой. 

4.Творческая 

работа. 

4 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1.Игрушки из 

полосок бумаги. 

Групповая, 

Коллективная 

 

4 

2.Фонарики. 

3.Снежинка. 

4.Изготовление 

гирлянды. 

5 Мастерская коллекции 

идей 

Поделки из 

бумаги. 

1.Аппликация 

«Мышь» 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

Коллективная 

 

4 

2. Изготовление 

открытки. 

3.Поделка на 

основе 

использования 

мятой бумаги 

«Чудо-дерево». 

4.Объёмные 

цветы из 

салфеток. 

  Поделки из 

ткани. 

1.Игольница Индивидуальная 4 

2.Аппликация 

из ткани и 

пуговиц. 

3.Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

4. Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

  Поделки из 

ниток. 

1.Аппликация 

из ниток «Цветы 

в горшке». 

Индивидуальная 4 

2-

3.Изготовление 

куклы из ниток. 

4.Плетёная 

закладка 



 

6 Мастерская оригами Фигурки 

животных, 

композиции 

1.Собачка, 

поросёнок, 

корова, кот. 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

 

2 

2.Композиция 

«А у нас во 

дворе». 

7 Мастерская 

конструирования и 

моделирования 

Плавающие и 

летающие 

модели и 

игрушки 

1-2. Кораблик 

3-4. Самолет 

Индивидуальная 

 

4 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

№ Название мастерской Тема занятия Планируемыйо

бъект 

Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская флористики Композиции из 

листьев.Композиц

ии изцветущих 

растений, 

стебельков. 

1Картина из 

листьев «Лиса» 

2Картина из 

листьев и 

семян 

«Дерево» 

3Картина из 

листьев и 

семян 

«Петушок» 

4Картина из 

листьев и 

семян «Грибы» 

5 Картина из 

листьев и 

семян «Цветы» 

Групповая 5 

2 Мастерская лепки  Лепка фигурок 

животных , 

композиции из 

пластилина. 

 

1 Герои сказки 

«Теремок» 

2Герои сказки 

«Теремок» 

3Составляем 

композицию.  

4Домашний 

питомец. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Коллективная. 

 

 

4 

3 Мастерская игротеки. Домино из массы 

для 

моделирования. 

Шахматы из 

шишек. 

Шахматы из 

шишек. 

 

Групповая. 3 

4 Мастерская Деда 

Мороза. 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги. 

1 Новогодние 

цепочки-

гирлянды. 

2Шар из 

цветной 

бумаги. 

3 Фонарики из 

цветной 

бумаги. 

4 

Рождественски

е Ангелочки. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

4 



 

5 Мастерская коллекций и 

идей. 

Поделки из 

цветной бумаги. 

1 Аппликация 

в рамке. 

2 

Поздравительн

ые открытки со 

ступенькой. 

3 Поделка из 

мятой бумаги 

«Яблоко» 

4 Поделка из 

мятой бумаги 

«Собачка» 

5 Поделка из 

ватных 

шариков 

«Овечка» 

6 Объемные 

цветы из 

цветной 

бумаги. 

7 Объемные 

цветы из 

салфеток 

«Корзина 

цветов для 

мамы». 

8-9 Цветочная 

композиция в 

технике 

«квилинг» 

10-11 

«Гусеничка»  в 

технике 

«квилинг» 

 Индивидуальн

ая. 

11 

6 Мастерская оригами. Пальчиковый 

кукольный театр. 

Сюжетные 

композиции. 

1 Коллаж 

«Прилетели 

птицы» 

2 Коллаж «На 

морском дне» 

3Пальчиковые 

куклы к сказке 

«Колобок» 

Индивидуальная. 

Групповая. 

 

3 

7 Мастерская 

конструирования и 

моделирования. 

Вертушки, 

парашют, 

плавающие 

модели, 

динамические 

модели. 

1-2 Вертушка. 

3-4 Парашют. 

Индивидуальная. 4 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№ Название мастерской Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская флористики Композиции из 

листьев. 

Композиции из 

цветущих 

растений, 

1. Картина из 

листьев 

«Журавль» 

Групповая 

 

5 

2. Картина из 

листьев и 



 

стебельков. семян «Цветы» 

3. Картина из 

листьев и 

семян 

«Курочка» 

4. Картина из 

соломки 

«Кошка» 

5.Композиция 

из листьев 

«Сказочная 

птица» 

2 Мастерская лепки Лепка фигурок 

животных, 

композиции из 

пластилина 

1.Герои сказки 

«Колобок» 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

Коллективная 

 

4 

2. Герои сказки 

«Колобок» 

3.Составляем 

композицию. 

4.Домашний 

питомец 

3 Мастерская игротеки Волчки из массы 

для 

моделирования. 

Шахматы из 

бумаги. 

Шахматы из 

бумаги. 

Групповая 

 

3 

4 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1.Птица из 

гофрированной 

бумаги. 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

 

4 

2. Снежинка в 

технике 

«Квиллинг». 

3.Шар из 

цветной 

бумаги. 

4.Изготовление 

гирлянды. 

5 Мастерская коллекции 

идей. 

Поделки из 

цветной бумаги. 

1.Аппликация 

в рамке. 

Индивидуальная 11 

2.Аппликация 

на складном 

картоне. 

3.Поздравитель

ные открытки с 

окошечком. 

4. Поделка на 

основе 

использования 

мятой бумаги 

«Зайчик» 

5.Поделка на 

основе 

использования 

мятой бумаги 

«Матрёшка». 



 

6.Объёмные 

цветы из 

салфеток. 

7. Объёмные 

цветы из 

салфеток. 

Букет для 

мамы. 

8-9.Цветочная 

композиция в 

технике 

«квиллинг». 

10-11.Бабочка 

в технике 

«квиллинг». 

6 Мастерская дизайна Украшение 

картонных 

коробок цветной 

бумагой, яичной 

скорлупой, 

ракушками. 

Аппликацией из 

засушенных 

листьев. 

1Картонная 

коробочка для 

хранения 

бижутерии. 

Индивидуальная

, 

Групповая, 

 

3 

2.Картонная 

коробочка для 

рукоделия. 

3.Декоративное 

панно из 

цветных 

пуговиц 

7 Мастерская 

конструирования и 

моделирования. 

Технические 

модели из 

упаковочного 

картона, игрушки 

из пластиковых 

упаковок-капсул и 

поролона. 

1-2 .Подставка 

для 

карандашей. 

3-4 Цыпленок-

шкатулка для 

бижутерии. 

 

 

 

Индивидуальная 4 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название мастерской Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская игротеки Головоломки из 

цветной бумаги 

1-2.Пазлы из 

бумаги 

Индивидуальная

, групповая 

2 

2 Мастерская дизайна Декупаж, 

украшение 

мозаикой, 

аппликацией 

1-2.Декупаж 

«Ваза под 

конфеты» 

3-4.Украшение 

шкатулки 

мозаикой. 

5. Аппликация 

из ткани.  

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Групповая 

5 

3 Мастерская Деда 

Мороза 

Маскарадные 

маски, идеи для 

костюмов 

1.Маски для 

карнавала в 

смешанной 

технике. 

2.Изготовление 

ажурной 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

4 

 

 

 

 



 

маски. 

3-4.Идеи 

новогодних 

костюмов 

4 Мастерская мягкой 

игрушки 

Куклы из сукна и 

драпа. 

1.Куклы 

Анишит- 

Йокоп. Работа 

над 

образом.Эскиз. 

2. 

Изготовление 

куклы 

Анишит- 

Йокоп. 

3-4. 

Изготовление 

мягкой 

игрушки 

«Домовёнок» 

Групповая 4 

5 Мастерская коллекции 

идей 

Сувениры из 

проволоки и 

пуговиц. 

Сувениры из 

пластика. 

Футляры для 

фломастеров, 

цветных 

карандашей из 

сукна, драпа, 

вельвета, 

вышивка. 

1-2.Сувениры 

из проволоки и 

пуговиц 

«Деревце». 

3.Футляр для 

ножниц из 

бумаги и 

ткани.  

4-5. Сувениры 

из пластика. 

6-7. 

Оформление 

салфеток 

вышивкой 

Групповая 

 

Индивидуальная 

 

Коллективная 

7 

6 Мастерская волшебной 

паутинки 

Сувениры из 

ниток 

1.Сувенир из 

ниток 

«Цыплята». 

2.Сувенир из 

ниток 

«Пасхальное 

яйцо». 

3.Изготовление 

куклы из 

ниток. 

4.Изготовление 

открытки в 

технике 

«Изонить». 

5. 

Изготовление 

открытки в 

технике 

«Изонить» с 

элементами 

квиллинга.. 

Групповая 5 

7 Мастерская 

бумагопластики 

Декоративные 

композиции из 

1.Композиции 

из бумажных 

Групповая 4 



 

чертёжной, 

цветной бумаги, 

картона. 

Бумажные цветы. 

цветов в 

технике 

«квиллинг». 

2.Открытка в 

технике 

«квиллинг». 

3. 

Изготовление 

цветов из 

салфеток. 

4.Цветы из 

гофрированной 

бумаги. 

8 Мастерская лепки Декоративное 

панно из соленого 

теста 

1-3.Панно «У 

самовара» 

Индивидуальная  

Групповая 

3 

 

2.2.35 Курс вгнеурочной деятельности по социальному направлению 

Школьный театр «Петрушка» 1-4 классы 

 

Автор В.А.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование В.А.Горский, А.А.Тимофеев, ; М. : Просвещение, 2014. — 111с. — 

(Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год  или  1 час в неделю для 1-4 классов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения курса 

В результате изучения данного курса у выпускников начальной школы будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

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

окружающих людей; 

знание основных моральных норм; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

эмпатия , как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Регулятивные  УУД 

 определять и формулировать цель деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 



 

Коммуникативные УУД  

допускать возможность существования различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные 

По завершении 1 года  учащиеся  должны: 

получить знания об истории происхождения кукол, о видах кукол; 

овладеть умением распределять дыхание во время произношения текста; 

научиться сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании музыки; 

овладеть навыком  вождения перчаточной куклой; 

научиться переносить образ героя в рисунок; 

овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми; 

осознать чувство ответственности перед коллективом во время совместной работы по 

созданию спектакля. 

По завершении 2 года учащиеся должны: 

научиться анализировать пьесу, давать характеристику героям; 

овладеть умением анализировать роль, определять «зерно» характера; 

обучиться переносу образа с эскиза в скульптуру будущей куклы; 

научиться использовать выразительные возможности куклы; 

уметь сочинять сказки и рифмовки; 

научиться умению использовать метафору и ассоциации для нахождения образа-символа; 

научиться понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед 

ним. 

знать историю создания и отличительные особенности чувашского национального костюма. 

По завершении 3 – 4  годов обучения  учащиеся должны: 

познакомиться с историей театра кукол и современными творческими поисками в 

кукольном мире; 

научиться умению определять идею произведения, главную задачу; 

овладеть темпо - ритмом, чувством пространства сцены; 

научиться общаться со зрителем и партнёром через куклу; 

овладеть тембровой и интонационной окраской голоса; 

освоить  технику вождения кукол: перчаточной, тростевой, планшетной, марионеткой; 

открыть для себя нравственные и эстетические ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 1. Вводное занятие.  

Особенности театральной терминологии. Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в 

России. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы 

театра «Петрушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления 

движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности 

театральной терминологии.  

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.  

2. Устройство ширмы и декораций. 

 Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, 

цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с ширмой. 

Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах материалов для 

изготовления театрального реквизита.  

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций.  

3. Особенности изготовления кукол. 

 Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы. Порядок изготовления головы куклы (куклы-девочки, зайца, волка, 

медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления 



 

различных кукольных персонажей.  

Практическая работа: изготовление различных кукол.  

4. Речевая гимнастика. 

 Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об 

артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, 

прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со 

скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля 

кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

 5. Особенности работы кукловода. 

 Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движения 

куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного артиста-

кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков 

движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).  

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости 

всего спектакля. 

 6. Выбор пьесы.  

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор 

музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение кукольных спектаклей в 

театре. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального 

образа. Драматургия, сюжет, роли.  

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене.  

7. Генеральная репетиция. Спектакль. 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление 

спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции.  

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и проведение 

гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ 

спектакля учащимся начальных классов, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных 

театров. 

Тематическое  планирование 

№ п/п Темы Кол – во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии  

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декораций 6 1 5 

3 Особенности изготовления кукол 8 2 6 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 6 1 5 

6 Выбор пьесы 4 1 3 

7 Генеральная репетиция. Спектакль. 4 1 3 

 Итого  34 8 26 

 

2.2.36 Курс вгнеурочной деятельности по социальному направлению направлению 

«Путешествие в мир экологии» 

 

Планируемые результаты. 



 

—  личностные  —  развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению  

природы  методами  искусства  и естественных наук; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры  

декоративно-прикладного  искусства,  музыка  и  т.д.); воспитание ответственного отношения к 

природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; формирование мотивации 

дальнейшего изучения природы; 

—  метапредметные  —  овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной  

деятельности,  что  включает  в  себя  умения  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную 

деятельность,  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность группы, проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений;  освоение  элементарных  приемов  исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста:  формулирование  с  помощью  

учителя  цели  учебного исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  его  плана, 

фиксирование  результатов,  использование  простых  измерительных  приборов,  формулировка  

выводов  по  результатам исследования; формирование приемов работы с информацией, что 

включает в себя умения: поиска и отбора источников информации  в  соответствии  с  учебной  

задачей,  понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

—  предметные  —  сформированность  представлений  об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и  взаимодействий между природой и  человеком, 

как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;  о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами;  об  изменениях природной  среды  под  

воздействием человека; освоение базовых естественно - научных знаний,  необходимых  для  

дальнейшего  изучения  систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; овладение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства; 

элементарные представления о зависимости здоровья человека, его  эмоционального  и  

физического  состояния,  от  факторов окружающей среды. 

  Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на основе  интеграции 

различных  областей  знаний (естественно - научных,  гуманитарных,  обществоведческих).  

   Изучение данного курса создает  условия  для  формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе,  ее целостного восприятия, для воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

   Основные  задачи,  которые  позволяет  решать  данная  программа:  развитие  у  младших 

школьников  эколого-эстетического восприятия окружающего мира; формирование представлений 

об окружающем мире как целостной экологической  системе;  изучение  народных  традиций,  

отражающих отношение человека к природе; развитие устойчивого познавательного интереса к 

окружающему миру природы; развитие представлений о различных способах (формах) познания 

природы (искусство, религия, наука); формирование элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; вовлечение  учащихся  в  реальную  деятельность  по  

изучению  и сохранению ближайшего природного окружения. 

   Объектом  изучения  курса  являются  разнообразные  взаимосвязи в окружающем мире. В 

процессе познания природы как целостного реального окружения требуется его осмысленное 

расчленение на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела 

живой и неживой природы из ближайшего окружения младших школьников. 

   Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у  младших  школьников  

наблюдательности,  умений  устанавливать  причинно-следственные  связи.  В  содержание  курса 

включены  сведения  о  таких методах  познания  природы,  как наблюдение,  опыт, 

моделирование;  даются  сведения  о  приборах  и  инструментах,  которые  человек  использует  в  

своей практической деятельности. Содержание  курса  строится  на  основе  деятельностного 

подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является  условием  приобретения  



 

прочных  знаний,  преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности  как  черты личности. Программа предусматривает  проведение  экскурсий  и  

практических  занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный 

участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.). 

   Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать 

условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного,  эстетического  

характера;  уделять  внимание ситуациям, где ребенок должен учится различать универсальные и 

утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать 

научным и нравственным принципам  и  нормам  общения  и  деятельности.  Тем  самым 

создаются условия для интеграции научных знаний о природе  и  других  сфер  сознания:  

художественной,  нравственной, практической. 

   Интегрированный, междисциплинарный характер курса несет в себе большой 

воспитательный потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании у 

младших школьников потребности познания окружающего мира и своих  связей  с  ним;  

экологически  обоснованных  потребностей,  интересов,  норм  и  правил  (в  первую  очередь,  

гуманного  отношения  к  природному  окружению,  к  живым  существам). Обучение и 

воспитание в процессе изучения курса будут способствовать  развитию  эколого-эстетического  

восприятия, интеллектуальной  и  эмоционально-волевой  сфер  личности младшего школьника,  

способности  к  сочувствию,  сопереживанию, состраданию. 

1 класс (33 часа , 1 ч в неделю) 

СЕМИЦВЕТНАЯ СТРАНА 

Тема 1. Мир, который нас окружает 

Наши органы чувств, их роль в восприятии окружающего мира. 

Понятие о цвете, вкусе и запахе; восприятие их человеком. Вступление в мир «сказочный и 

прекрасный» благодаря знакомству с палитрой цветов, звуков и запахов. Влияние цвета на 

эмоциональное состояние человека. Мой любимый цвет. Знакомство с различными световыми 

явлениями: отражение 

и преломление света; разложение солнечного луча на спектр. Знакомство детей с 

образованием радуги. Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и 

искусстве. Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание последовательности цветов 

радуги с помощью рифмы. 

Тема 2. Пишем вместе «Радужную книгу» 

Введение в цикл занятий «Радужная книга». Знакомство с целью занятий (оформление 

обложки книги, создание и вклеивание детьми цветных страниц). Красная страница «Радужной 

книги». Картина лета в звуках. 

Выразительные средства музыки. «Красное» лето, живая и неживая природа летом. 

Знакомство с понятием цветотерапия и ее основами. 

Оранжевая страница. Знакомство со способностью яркого солнечного света окрашивать 

окружающие предметы в оранжевый цвет. Знакомство с происхождением названия оранжевого 

цвета (от англ. orange). Продолжение знакомства с основами цветотерапии (оранжевый цвет — 

цвет энергии, «цветовой витамин»). Закрепление понятия о структуре песни (припев, запев). 

Желтая страница. Осенняя природа глазами поэтов, писателей, художников. Продолжение 

знакомства с основами цветотерапии (желтый цвет — «детский», благотворно влияет на 

умственное развитие). 

Зеленая страница. Картина начала лета в выразительных средствах музыки. Лето в разгаре 

(зеленый луг, сенокос). Лес — «зеленые легкие» планеты. Продолжение работы по цветотерапии 

(зеленый цвет успокаивает нервную систему, снимает зрительное утомление). 

Голубая страница. Голубой цвет — цвет безоблачного неба. 

Продолжение знакомства с цветотерапией (голубой цвет — символ высоких духовных 

способностей, мудрости). 

Синяя страница — морская. Рассматривание оттенков воды в море, реке, озере, ручье в 

разное время года, суток, в разную погоду (с использованием визуального ряда: фотографии, 

репродукции картин, видеофрагменты). Цветовое решение изменчивости цвета морской воды 

художниками-маринистами. 

Знакомство со значением слова «маринист». Продолжение знакомства с основами 



 

цветотерапии (синий цвет успокаивает, это 

цвет довольства). 

Фиолетовая страница. Фиолетовый цвет — редкий цвет в природе. У каких растений 

фиолетовые листья и цветы? 

Продолжение знакомства детей с основами цветотерапии (фиолетовый цвет — 

одновременно притягивающий и отталкивающий; пробуждающий к жизни и вызывающий тоску). 

Закрепление знаний о многозначности и многофункциональности цвета; о 

последовательности цветов в радуге. 

Обобщение понятий о взаимосвязи цвета, музыки и слова. 

Активизация знаний учащихся в игровых моментах. 

Тема 3. «Школа волшебников» 

Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых лучей, когда они 

становятся видимыми. Преломление лучей, падающих на зеркало. Сказка о луче-невидимке. 

Понятие спектра. 

Тема 4. Хоровод красок 

Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и желтая глина, 

древесный уголь, мел). Понятия пигмент, краситель, цветная мука. Акварель, гуашь, масло. Чем 

рисуют художники: разнообразие кисточек. 

Растительное происхождение красок. Применение растительных красок. Растения, из 

которых получают растительные краски (бузина красная, мальва, ноготки, барбарис, крушина 

ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных красок. Производство 

красок в лабораторных условиях (завод, фабрика). 

Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые и холодные краски в природе и в окружении 

ребенка. 

Эмоциональная характеристика цветов («легкий», «тяжелый»). 

Понятие основного цвета. Три основных цвета (красный, синий, желтый). Понятие 

составных цветов (фиолетовый, зеленый, оранжевый). Понятие тона, оттенка. 

Гармония цвета. Красота сочетания красок в природе, воспроизведение ее людьми. 

«Созвучность» цвета, его тональное решение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Мир, который нас окружает 4 

2 Пишем вместе «радужную книгу» 10 

3 Школа волшебников 6 

4 Хоровод красок 13 

5 Дружат ли цвета? 1 

 Итого  33  

2 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

ОТКРЫВАЕМ МИР ПРИРОДЫ 

Тема 1. Школа юных экологов 

     Наблюдение — основной метод работы в природе. Выбор объекта наблюдения; 

определение цели и задач наблюдения; планирование его этапов. Вопросы, на которые 

необходимо ответить при планировании наблюдения: «Что наблюдать?», «С какой целью?», «Где, 

в каких условиях?», «Каким образом выполнять наблюдение?». Правила поведения, которые 

необходимо соблюдать в природе. 

     Оборудование, необходимое для выполнения наблюдений: полевой дневник и простой 

карандаш для записей; приборы и инструменты (компас, лупа, бинокль, микроскоп); справочная 

литература (энциклопедии, атласы, определители и т.п.); план местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: своевременная запись наблюдаемых явлений и их 

зарисовка (фотографирование). 

Качества, которые необходимо развивать в себе юному исследователю природы. 

Индивидуальные и групповые упражнения для развития наблюдательности. 

Тема 2. Учимся видеть, слышать, наблюдать природу 

Органы чувств — «окошки в окружающий мир». Зрение и слух — основные источники 



 

информации об окружающем мире. В каких случаях важно хорошее обоняние, осязание и вкус. 

Можно ли повысить возможности наших органов чувств? 

Использование специальных приборов и инструментов (биноклей, ручных и бинокулярных 

луп, микроскопов) для изучения различных микро- и макрообъектов. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Цвета леса. Цветовая гамма растений: 

листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры красок одного растения. 

Составление гаммы оттенков зеленого цвета — основного цвета леса, 

коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Гармония как связь, стройность, соразмерность. Выразительность линий и форм живых 

организмов. Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 

пропорциональность форм. Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими 

выразить свое впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, 

использование трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки слухового и тактильного восприятия. 

Игры: «Что это?», «Все мы — любимые дети природы». 

Тема 3. Природа — гениальный изобретатель 

Экология и математика. Зависимость особенностей внешнего строения растений и 

животных от условий среды обитания и образа жизни. Проявление математических 

закономерностей в строении живых организмов. Явление симметрии в органическом мире (в мире 

живой природы). Как форма симметрии связана с образом жизни и средой обитания живых 

организмов. 

Спираль как способ достижения дополнительной жесткости и устойчивости в пространстве. 

Знакомство с примерами принципа спирали в строении, росте и развитии живых организмов. 

Преимущества, которые дает различным организмам (растениям, животным, грибам) 

принцип спирали. 

Геометрические формы в строении стеблей и листьев растений; форм кроны деревьев и 

кустарников. 

Тема 4. Изучаем природные взаимосвязи 

Взаимосвязи в природе. Простейшая классификация экологических взаимосвязей (между 

объектами и явлениями живой и неживой природы, между живыми организмами). Изучение 

влияния условий обитания на живой организм (на примере растений). Выявление взаимосвязей 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, 

паразитизм и др.). Прямое и косвенное наблюдение. Разнообразные повреждения растений как 

источник информации об использовании их другими живыми организмами в качестве источников 

питания, как убежище и т.д. 

Подвижные  игры: «Опасные цепочки», «Белки, сойки и орехи», «Кто в домике живет?». 

Тема 5. Природа — кормилица и вдохновительница 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; плетение 

из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах народных умельцев (вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

платков). Игрушки из природных материалов: дерево, береста, лыко, солома. 

Природа в устном народном творчестве. Элементарные представления об антропоморфизме 

в фольклоре разных народов России и мира. Животные и растения, наделяемые различными 

положительными и отрицательными человеческими качествами. 

Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым животным 

(отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т.п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. 

Рисуем природными красками. 

Лес кормит и лечит. Лесное меню. Лекарственные растения леса. 

Экскурсии: 1. Посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искусства 

или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов. 

2. Посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Школа юных экологов 3 



 

2 Учимся видеть, слышать, наблюдать природу 10 

3 Природа — гениальный изобретатель 8 

4 Изучаем природные взаимосвязи 8 

5 Природа — кормилица и вдохновительница   6 

6 Итого  35  

3 класс(35часов, 1 ч в неделю) 

ЭКОЛОГИЯ — НАУКА О ДОМЕ 

Тема 1. Что такое экологическая система? 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно 

связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т.п.). Элемент — составная часть 

системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов растений, животных, 

человека. Организм как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Различие 

между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование экосистем. 

Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее 

распространенных типов наземных экосистем. Водоем как природная система. Болото — 

переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, 

сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей 

человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. 

Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека. 

Наблюден и я : выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в экосистему 

(по выбору учащегося). 

Практические работы: Знакомство со строением простейшей механической системы 

(например, с использованием конструктора «Часы»). Моделирование водной экосистемы: 

подготовка и заселение аквариума (под руководством учителя). 

Дидактическая игра «Лесные экосистемы» из серии «Найди свой дом». 

Тема 2. Невидимые нити: многообразие экологических связей в природе 

Элементарные представления об экологическом равновесии. 

Биологическое разнообразие (разнообразие видов и экосистем) как условие сохранения 

экологического равновесия на планете. 

Разнообразные связи — невидимые нити, связывающие различные организмы в единую 

систему. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами и 

неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики.  Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, стада, 

колонии и т.п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, забота о 

потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и тля; 

рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; медоед и медоуказчик и др. Общение 

животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и 

движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. 

Подражание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, 

необходимых в дальнейшей жизни.  

Наблюдения : Внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьев, уток и др. птиц, обитающих в городе), кошек и собак; обучение 

потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе. 

Практическая  работа : Оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 



 

Игры: «Экологический театр», «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Опасные 

цепочки». 

Тема 3. Ближайшее окружение человека: экология жилища 

   Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, в природе. 

Как мы понимаем слово «дом» (дом человека, убежище животных, планета — дом всего 

человечества). Порядок и уют в доме, как их поддерживать. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и 

окружающей его среды. Элементарные представления об экологии жилища. Человек защищается 

от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. 

Как и из каких материалов строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, 

изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. Общие требования, которые 

предъявляет человек к жилищу: надежная защита от неблагоприятных погодных факторов (низких 

или высоких температур, осадков, сильного ветра); доступность природных строительных 

материалов. 

Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты 

(ДСП), линолеум, стекловолокно и другие. Влияние синтетических материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Как обеспечивается городской дом водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из условий сохранения 

окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 

«Экологический дом»: использование при строительстве экологически безопасных для 

здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло; специальных конструкций, 

позволяющих улавливать энергию Солнца и ветра. Домашняя обстановка. Предметы домашнего 

обихода. 

Чистота, порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и обувь, 

их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, утверждение 

положения человека в обществе — принадлежность к определенному классу (касте, клану), 

профессиональная принадлежность и т.п. Зависимость покроя одежды, используемых для ее 

изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые для 

пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: звериный и птичий мех, кожа, замша; ткани из 

растительных, шерстяных, шелковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. 

«Экологический стиль» в манере одеваться. 

Наблюдения : Изучение убежищ различных животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьев, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьев, ворон),  млекопитающих (белок, 

домашних хомячков и др.). 

Практические  работы: «Домашняя инвентаризация». 

Проектируем «экологический дом». 

Игры: «Конкурс экологической моды». 

Тема 4. Окружающая среда современного человека 

Кочевой образ жизни древних племен. Переход некоторых племен к оседлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для основания 

города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных 

материалов (камень, глина, древесина и т.п.), возможность торговать с соседями и др. 

Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счет прилегающих к 

нему природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и 

других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и 

транспортом; загрязнение водоемов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 



 

Особенности жизни в городе и в сельской местности. Влияние города и села на образ жизни, 

характер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые необходимо решить 

архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численности городского населения 

планеты. Различные проекты городов будущего. 

Наблюдения : Изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: Определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: Проектирование микрорайона школы с учетом потребностей его жителей. 

Тема 5. Как возникают и как решаются экологические  проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства все большего 

количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей человека.  

Экологические проблемы становятся глобальными — всеобщими, охватывающими весь 

земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т.д. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения : Выявление нарушенных территорий в населенном пункте (городе, селе) или 

ближайшем микрорайоне (пустыри, несанкционированные свалки и т.п.). Составление 

коллективного проекта улучшения состояния данной территории. 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется 

вода дома и в школе; способы ее экономии; коллективный проект по улучшению состояния 

нарушенной территории. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Что такое экологическая система 5 

2 Невидимые нити: многообразие экологических связей в природе 7 

3 Ближайшее окружение человека: экология жилища 9 

4 Окружающая среда современного человека 6 

5 Как возникают и как решаются экологические проблемы 8 

6 Итого  35  

4 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

ЭКОЛОГИЯ +ЭКОНОМИКА 

Тема 1. Экология и экономика — две науки о доме 

Условия существования живых организмов. Обмен веществом, энергией и информацией. 

Потребности человека. Разнообразие потребностей (биологические и социальные; материальные и 

духовные). Мои личные потребности. Потребности — это все то, что требуется для жизни. 

Естественные потребности, характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на 

примере домашних питомцев). Потребности, характерные только для человека: общение, 

образование, проявление 

своих интересов. Потребности и желания людей разного возрас- 

та, имеющих разные условия жизни и профессии. 

«Экология» и «экономика» — две науки о доме (от греч. ойкос — дом). Экология — наука о 

взаимосвязях живых организмов, включая человека, с окружающей средой. Экономика — 

«искусство ведения домашнего хозяйства». Взаимосвязь между экологией и экономикой. 

Четыре закона экологии Б. Коммонера, отражающие зависимость человека, его 

хозяйственной деятельности от природы. 

Тренинговое  занятие «Мы все одной крови». 

Тема 2. Все связано со всем 



 

Проявление взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Беседа по стихотворению С. Маршака «Гвоздь и подкова». 

Инсценировка сказки В. Бианки «Сова». Обсуждение причинно- следственных связей. 

Прямые и косвенные связи в природе и жизни человека, общества. 

Дом, в котором мы живем, — место для жизни семьи. Отношения, объединяющие 

(связывающие) членов семьи. Важность уюта, целесообразного порядка. Хозяйство — все 

имущество, принадлежащее семье и ее членам. Правила ведения домашнего хозяйства. Качества, 

присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать 

средства), щедрость. Все, что принадлежит человеку, — это его собственность. 

Личные вещи человека. Собственность — это не только вещи, но и произведения человека 

(стихи, музыка, идеи, научные открытия). Как человек становится собственником: производит 

сам, покупает, получает в дар, обменивает одну вещь на другую. 

Заботливое отношение к своей и чужой собственности. 

Планета — наш общий большой дом, о котором нужно заботиться и поддерживать в нем 

порядок и равновесие. Как связаны уют и порядок в нашем «маленьком» доме (жилище семьи) и 

«большом» доме (нашей планете)? 

Природа — всеобщее достояние. Почему проблема сохранения природы касается каждого 

из нас. 

Тема 3. Все должно куда-то деваться 

Почему в природе не существует проблемы отходов. Круговорот веществ в природе. 

Как человек решает проблему отходов. Путешествие на машине времени 

(первобытнообщинный строй, древний мир, Средневековье, начало XX века). Проблема отходов в 

настоящее время. Почему некоторые вещества, которые создает человек, не включаются в 

природный круговорот? 

Загрязнение окружающей среды и состояние живых организмов (на примере растений и 

животных). Что такое биологическая индикация? Лишайники — индикаторы чистоты воздуха. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Практические работы: Составление рассказа-предположения «Что было бы, если… (исчезли 

дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)». Занятие с элементами исследования «Знакомство с 

лишайниками». 

Игра «Опасные цепочки». 

Тема 4. Природа знает лучше 

В природе все должно идти своим чередом — нельзя покорять природу, а нужно 

сотрудничать с ней. Почему о человеке иногда говорят — «неразумное дитя природы. 

Гибель многих древних цивилизаций связана с нарушением законов природы. Древнейшие 

земледельческие цивилизации. Нарушения законов природы в истории нашей страны: осушение 

болот, распашка целины. Проекты, которые не были осуществлены: поворот северных рек, 

транспортировка айсбергов для пополнения запасов пресной воды и др. 

Безграничны ли возможности природы к самовосстановлению? Как человек помогает 

природе восстановиться? 

Рисуночный т е с т «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Тема 5. За все надо платить 

Природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса) — источник богатства 

государства и благосостояния его населения. Природные богатства России. Источники богатства 

государства: природные ресурсы, результаты деятельности людей (интеллектуальной, творческой, 

трудовой). Источники богатства человека: результаты его деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в 

создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. Богатство и культура. Богатство и 

милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству или 

городу. За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки, школы. 

Налоги на землю, природные ресурсы. Отчисления на охрану и восстановление природы. 

Закон разумного использования природы (рационального природопользования) — «за все 

надо платить». Ничто не дается нам даром: за ухудшение состояния окружающей среды человек 

расплачивается своим здоровьем; за повышение урожая — «платит» удобрениями; за рост отходов 



 

— природными территориями, на которых создаются свалки и полигоны для 

захоронения твердых отходов и др. Истощение природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, сокращение разнообразия видов живых организмов — цена возрастающих 

потребностей человека. Необходимость разумного сокращения потребностей. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. Безграничность человеческих желаний и невозможность 

исполнить все желания. Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую 

очередь. Ценность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются 

открытия и изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении 

их желаний (сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в 

пользу желания близкого, если оно важнее). 

К чему приводит нарушение законов экологии. Как природа наказывает человека за его 

неразумные поступки в погоне за прибылью и нежелание ограничивать свои потребности. 

Тема 6. Чем опасны отходы и как с ними бороться 

Увеличение количества промышленных и бытовых отходов. 

Способы утилизации отходов: сжигание и захоронение отходов. 

Повторное использование отходов (рециклинг). 

Вступительная беседа: что происходит с твердыми отходами после того, как мы выносим их 

из дома. Виртуальная экскурсия на мусороперерабатывающий завод (станцию по сортировке 

мусора, мусоросжигающий завод, полигон ТБО). 

Как повторно используется утиль и макулатура. Утилизация и повторное использование 

стекла. 

Как получают и что изготавливают из алюминия. Применение алюминия в авиации. Как 

работают автоматы по приему алюминиевых банок. 

Изучение состава пищевых отходов. Как могут использоваться пищевые отходы: биогаз, 

органические удобрения и т.д. 

Компостирование. Использование дождевых червей для получения органического 

удобрения — вермикультура. 

Утилизация бытовых приборов и техники: мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров 

и др. Об акциях, проводимых магазинами бытовой техники (скидки при покупке, если сдан старый 

бытовой прибор). Программа утилизации старых автомобилей. 

Как каждый человек может уменьшить количество твердых бытовых отходов. Научим 

других тому, о чем узнали сами. 

Практическая работа : Изготовление мини-компостера из пластиковых бутылок. 

Коллективный проект : Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до Я». 

Виртуал ьн ая  экскурсия : «Что происходит с твердыми отходами?». 

Тема 7. Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 

Знакомство с разнообразными профессиями, имеющими непосредственное отношение к 

экологии (специалисты в области биологической экологии; экологии города и жилища; 

промышленной, медицинской космической экологии; палеоэкологии и т.д.). Профессии, в которых 

нужно знать экологию: архитектор, ландшафтный дизайнер, лесничий, цветовод, агроном. 

Необычные профессии: эколог на таможне, эколог, заботящийся о здоровье китов во время 

морской нефтедобычи др. 

Правила, которые должен знать и соблюдать каждый человек, чтобы сохранить наш общий 

дом — нашу планету. 

Итоговое занятие по курсу: Защита проектов, викторина, КВН и т.п.).__ 

Примерные  темы экологических проектов. 

1. Моя улица 

• Изучение истории улицы, на которой живет твоя семья (или расположен детский сад, 

школа). 

• Дома, стоящие на этой улице: из чего они построены, сколько им лет; какие интересные 

люди жили в них в разное время и т.д. 

• Какие растения растут на улице и во дворах домов. 

• Самые красивые и самые непривлекательные уголки твоей улицы. 

• Твои предложения для того, чтобы улица стала еще красивее. 

2. Вода в нашем доме 



 

• Выяснение пути воды от источника пресной воды к твоему дому. 

• Для чего нам нужна вода (приготовление пищи, мытье посуды, сантехника и ванна; уборка 

квартиры). 

• Простейшие приемы определения качества воды. 

• Изучение способов улучшения качества питьевой воды (кипячение, различные бытовые 

фильтры). 

• Разработка рекомендаций сокращения расхода воды вашей семьей. 

3. Создай свой сад 

• Декоративные растения — спутники человека. 

• Наши комнатные растения — потомки жителей дальних стран. 

• Проект озеленения нашей квартиры (детского сада, классной комнаты.) 

• Дневник роста моего растения. 

4. Кто где живет 

• Знакомство с животными, которые живут в твоем городе: птицы (воробьи, синицы, 

голуби), звери (например, белки, бурундуки, землеройки). 

• Соседи желательные и нежелательные (например, мыши, крысы и др.). 

• Где чей дом? (В каких убежищах живут различные животные.) 

• Изучаем жилища насекомых. 

• Как привлечь одних животных и избавиться от соседства других: твои предложения. 

• Мы ждем вас, птицы! (Привлечение птиц в городские эко-системы.) 

5. Наши маленькие соседи 

• Знакомство с беспозвоночными животными, которые живут в твоем городе: дождевые 

черви, улитки, пауки, жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики и другие. 

• Изучение их роли в природе. 

• Как сохранить этих животных в городе. 

6. Путешествие по экологической тропе 

• Изучение влияния человека на природу в городе. 

• Разработка маршрута экологической тропы и интересных стоянок, которые иллюстрируют 

различные примеры воздействия человека на природу в городе. 

• Подготовка сообщений для экскурсоводов. 

7. Жизнь городского пруда 

• Изучение истории городского пруда: его происхождение (существовал ли он до начала 

городской застройки или вырыт людьми с какой-то целью), использование в разные периоды 

времени. 

• Исследование воды в пруду: температура, цвет, запах, прозрачность. 

• Изучение состояния окрестностей пруда; есть ли мусор в воде и на прилежащей к нему 

территории. 

• Знакомство с обитателями пруда и его окрестностей: птицы, рыбы, улитки, пауки и др. 

• Твои предложения по улучшению состояния пруда. 

8. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! 

• От чего зависит твое здоровье. 

• Изучение твоего режима дня и режима дня твоих одноклассников. 

• Твое меню — продукты полезные и вредные для здоровья. 

• Как работает ваша школьная столовая. 

• Как утренняя гимнастика и физические упражнения влияют на твое здоровье. 

• Разработка рекомендаций по укреплению здоровья. 

Примерные объекты экскурсий. 

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зеленые насаждения, в значительной степени 

соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, 

зоологический и иные музеи, соответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фото- выставки, посвященные 

природе. 



 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т.п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т.п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Экология и экономика: две науки о доме 4 

2 Все связано со всем 3 

3 Все должно куда-то деваться 5 

4 За все надо платить 5 

5 Природа знает лучше 5 

6 Чем опасны отходы, и как с ними бороться 9 

7 Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 4 

8 Итого 35 часов 

 

2.2.37 Курс вгнеурочной деятельности курса по общекультурному направлению 

«Ступеньки» 1-4 классы 

Результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты освоения программы курса. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 эмоциональное отношение к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования, знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

           готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

  оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих 

сверстников 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

  применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

  делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, 

родителями; 

 исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов 

 Предметные результаты освоения программы курса.  

 К концу 1 учебного года дети должны знать: 

знать/понимать: 

• приёмы правильного дыхания; 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать ( по требованию педагога) слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

•: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 



 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в произведениях с подвижным темпом делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения с внятной артикуляцией; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера 

Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя 

или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны.  

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха.  

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу). 

3. Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков.  

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции.  

5. Расширение певческого диапазона детей. 

6. Развитие чувства метроритма.  

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Художественный образ, 

заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские задачи, решаемые с 

помощью педагога.. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и 

решается с помощью специальных тренировочных упражнений.. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания 

пения.  

10. Формирование сценической культуры. 

Тематическое планирование 1 год 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. 

20 

Итого: 34 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 2 учебного года дети должны знать: 
знать/понимать: 

 певческую установку: правильное положение корпуса и головы при пении; 

 дыхание; 

 культуру звукоизвлечения; 

 жанры вокальной музыки; 

уметь: 



 

 принимать правильную позицию во время исполнения вокальных произведений; 

 делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 точно повторить заданный звук; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 показать красивое звучание своего голоса; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни школы 

Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и 

стоя. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений.  

Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по методу Стрельниковой М.. 

Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного 

унисона с элементами двухголосия. 

Упражнение на расширение диапазона. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука.  

Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание).  

Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. 

Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное 

произношение гласных и согласных звуков. Работа над согласными и гласными. 

Распевание. Развитие звуковысотного и динамического диапазона.  

Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

 ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона 

Распевание. Работа над тембром. 

Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально 

– ритмические скороговорки. 

Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 



 

 сценической культуры. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 

заключительный этап работы. Формировать у детей культуру поведения на 

сцене. Форма организации: музыкальное занятие, репетиция, концерт.  

Работа над репертуаром. 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. Работа над выразительностью слов в пении. Форма организации: 

репетиция, концерт.  

Тематическое плантрование 2 год 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением 

и чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. 

20 

Итого: 34 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 3 учебного года дети должны: 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

• типы дыхания; 

• продолжительность музыкальной фразы и смысловую перспективу; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

• понятия: музыкальной формы, ритма, темпа, мелодии; 

уметь: 

• по вокальным характеристикам определить классификацию голоса; 

• отличать жанры песни, романса, оперы; 

• определять  высококультурное исполнительское искусство; 

• выразительно исполнять более длинные музыкальные фразы на одном дыхании; 

• правильно существовать в сценическом пространстве; 

• соизмерять нагрузки на голосовой аппарат; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

           Объем программы: на реализацию курса отводится 1 час (34 часа в год). 

Содержание программы 

Третий год обучения 

Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и 

стоя. 

Пение упражнений на точное интонирование тона и полутона, на активизацию 

артикулярного аппарата. Пение с сопровождением и без него.  

Теоретические основы. Психологическая готовность к выступлению. 

Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса 

Теоретические основы. Гигиена певческого голоса. Форма организации: музыкальное 

занятие.  

Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 



 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. Форма организации: 

музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение и работа по группам. 

Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох.  

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. Форма 

организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение. 

Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и   музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. Работа над согласными и гласными. Распевание. 

Развитие звуковысотного и динамического  диапазона. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развитие согласованности артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, 

освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту).Форма организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективноеисполнение. 

Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь 

с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада) устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Форма 

организации: репетиция, концерт. Вид деятельности: 

коллективное исполнение. 

Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо». Распевание. Работа над тембром. Форма организации: репетиция, концерт. Вид 

деятельности: коллективное исполнение. 

Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. 

Пение канонов. Форма организации: репетиция, концерт. Вид деятельности: коллективное 

исполнение. 

Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. Формирование 

сценической культуры.                      

Работа с фонограммой. Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму - заключительный этап работы. 

Формировать у детей культуру поведения на сцене. Форма организации: музыкальное 

занятие, репетиция. Вид деятельности: коллективное, групповое и сольное исполнение. 

Работа над репертуаром. 

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание . Распевание. 

Работа над подвижностью голосов. Работа над выразительностью слов в пении. 

Форма организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение.  

Тематическое планирование 3 год 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 20 

Итого: 34 



 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 К концу 4 учебного года дети должны: 

знать/понимать: 

 закрепление навыков владения певческим дыханием; 

 совершенствование дикционной техники; 

 освоение  правил орфоэпии в пении; 

 расширение певческого диапазона; 

 сглаживание певческих регистров; 

 работа над гибкостью голоса; 

 освоение техники работы с микрофоном; 

 работа над индивидуальным сценическим образом. 

Содержание программы 

Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в 

медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая 

атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского 

голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение 

языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных. 

Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  

Тематическое планирование 4 год 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 4 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

4 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 4 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 20 

Итого: 34 

 

 

2.2.38 Курс вгнеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Домисольки» 1-4 классы 

 

   Программа рассчитана на 4 года, 1-4 класc.1 класс 33 часа, 2-4 класс -34 часа (1 час в 

неделю)  



 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

формирование эмоциональное отношение к искусству;  

формирование духовно-нравственных оснований; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты: 

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений  в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

правильную певческую установку; 

особенности музыкального языка. 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

исполнять одноголосные произведения, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

выражать образное содержание музыки через пластику;  

создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

исполнять вокально-хоровые произведения. 

Содержание 

Формы занятий  

  Программой предусмотрено использование следующих форм занятий:  

индивидуальные  

коллективные  

групповые  

   Для успешного прохождения тем используются занятия в форме игры, соревнования, 

беседы. Обучение пению проходит в практической деятельности воспитанника.  

   Для повышения профессионального уровня дети участвуют в конкурсах вокального 

мастерства.  

  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

В основе процесса обучения эстрадному пению лежат следующие методические принципы:  

Единство эмоционального и созщнательного 

Единство художественногои технического развития певца 

Постепенность и поледовательность в овладении мастерством пения; 

Применение индивидуального подхода  

На занятиях можно использовать следующие методы обучения:  

1. метод контроля, самоконтроля  

2. объяснительно – иллюстративный  

3. репродуктивный  

  Личный показ педагога – применяется с учетом способностей и характера восприятия 

воспитанника.  

  Правильно подобранный репертуар способствует духовному и вокально – техническому 

росту воспитанника, определяет его творческое лицо, позволяет решить воспитательные задачи.  

   Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться следующими принципами: 

Художественная ценность 

Воспитательное значение 



 

Доступность музыкального и литературного текста 

Разнообразие жанров и стилей  

Немаловажным приемом в обучении является мотивация к занятиям.  

Содержание 1 класса 

 Цель:  создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность.  

Задачи:  

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения;  

- развивать творческую активность и самостоятельность детей;  

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.  

1. Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом 

работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара.  

2. Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями.  

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. 

Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука.  

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

Твердая и мягкая атака.  

5. Дикция и артикуляция.  

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова.  

6. Ансамбль. Унисон.  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование акапелла.  

7. Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко».  

8. Ритм.  

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии.  

9. Сцендвижение.  

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение.  

10. Репертуар.  

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом исполняемого произведения.  

11. Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок 

и поощрение удачных моментов. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

Тематическое планирование  

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Вводное занятие (4 ч) 2 2 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения (5ч) 

3 2 

3 Звукообразование. Музыкальные штрихи  (4ч) 2 2 

4 Дыхание (2) 1 1 

5 Дикция и артикуляция (3) 2 1 

6 Пение в группе. Умение слушать друг друга (5 ч) 4 1 

7 Музыкально-исполнительская работа (3ч) 2 1 



 

8 Ритм (3ч) 2 1 

9 Сценодвижение  (поведение на сцене) (2ч) 1 1 

10 Работа над репертуаром (1ч) - 1 

11 Итоговые занятия, творческие отчеты  (1ч) - 1 

 ИТОГО         33 ч 19 14 

Содержание  2 класс 

Цель:создание условий для творческого развития детей. 

Задачи:  

- закрепить основы вокальной культуры;  

- закрепить знания специальной терминологии;  

- развивать творческую активность детей;  

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру.  

Певческая установка.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений.  

Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнение на расширение диапазона.  

Дыхание.  

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

Дикция и артикуляция.  

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное 

произношение гласных и согласных звуков.  

Цепное дыхание. 

Понятие цепного дыхания. Упражнения цепного дыхания при пении. 

Ритм и ритмический рисунок.  

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии.  

 Сценическое движение.  

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение и 

жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

Тематическое планирование  

Содержание программы 3 класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара. 

Знакомство с музыкальными жанрами (мировая классика, произведения современных 

композиторов). 

Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – 

ритмические скороговорки. Пение канонов. 

Сценическое движение. Умение изобразить настроение различных движений. 

 Дыхание. Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. Дикция и артикуляция. 

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Певческая установка. Певческое дыхание (2ч) 1 1 

2 Музыкальный звук (6ч) 5 1 

3 Высота звука (4ч) 3 1 

4 Работа над звуковедением и чистотой интонирования 

(7ч) 

6 1 

5 Цепное дыхание (5ч) 4 1 

6 Работа над дикцией и артикуляцией (4ч) 4 - 

7 Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой (6ч) 

5 1 

 ИТОГО         34 ч 28 6 



 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок.  

Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение 

упражнений на точное интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. 

Пение с сопровождением и без него. 

 Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Тематическое планирование  

Содержание программы 4 класс 

    Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Больше внимания 

уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под 

музыку, поведению на сцене. Особое место уделяется концертной деятельности.  

    В образовательном учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, где 

задействованы ребята из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые 

произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это приобретает 

прикладной смысл занятиям вокальной студии. 

Введение. 

 Прослушивание. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка. Владение 

голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.  

Охрана голоса. 

Группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний голосового аппарата. 

Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков можно сгруппировать в три 

категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в отличие 

от всех остальных, являются результатом регулярных колебаний, поэтому их высота может быть 

точно определена. 

Певческая установка. 

Упражнения, практические занятия на раскрепощение на сцене. 

Дыхание.  

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. Певческое 

дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От правильного 

певческого дыхания зависит качество звука. Типы певческого дыхания: ключичный 

(верхнегрудной), грудной, брюшной (диафрагматический), смешанный (грудобрюшное) 

Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание берётся не 

вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.  

Распевание. 

Развитие звуковысотного диапазона.  Развитие динамического диапазона. Работа над 

тембром. Работа над подвижностью голосов. Атака звука. Виды атаки звука и способы 

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Собственная манера 

исполнения вокального произведения. Выявление 

индивидуального интонирования (3) 

3 - 

2 Знакомство с произведениями Различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты. Вокальные 

навыки (2ч) 

- 2 

3 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений, театральные постановки (8ч) 

7 1 

4 Музыкально сценические движения. Сценическая 

культура (6ч) 

5 1 

5 Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция (4ч) 3 1 

6 Расширение диапазона голоса. Выявление 

индивидуальных красок голоса (7ч) 

6 1 

7 Итоговые занятия, творческие отчеты (4ч) 4 - 

 ИТОГО         34 ч 28 6 



 

звуковедения. Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения, которая состоят из упражнений, называется распеванием. 

Работа над подвижностью голоса. 

Сценодвижение. 

Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. Движение на сцене - одно 

из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю необходимо знать правила поведения 

на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, 

которые зачастую случаются в момент выступлений. 

Работа над выразительностью слов. 

Для работы над подвижностью и беглостью голоса используются очень простые 

упражнения и поются сначала в очень спокойном темпе и ограниченном количестве, чтобы не 

утомлять гортань. 

Итоговое занятия.  

Тематическое планирование  

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР (Вариант-7.2) на уровне  НОО МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающего с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Основа программы: ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Цель программы духовно-нравственного развития: социально - педагогическая 
поддержка и приобщение обучающегося к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

№ Темы и общее 

количество часов 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1 Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков (3ч) 

2 1 

2 Охрана голоса 

Теоретические основы. Гигиена певческого голоса (1 

ч) 

- 1 

3 Певческая установка 

Теоретические основы. Психологическая готовность 

к выступлению (3ч) 

2 1 

4 Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание (6ч) 

5 1 

5 Дикция и артикуляция. 

Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона (6ч) 

5 1 

6 Музыкально-исполнительская работа Распевание. 

Работа над подвижностью голосов (4ч) 

4 - 

7 Сценодвижение Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений (6ч) 

5 1 

8 Работа над выразительностью слов в пении (3ч) 2 1 

9 Итоговое занятие. Повторение пройденного 

материала (2ч) 

1 1 

 ИТОГО         34 ч 26 8 



 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
Задачи программы духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  
в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 

основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; формирование 

представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

 социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы в МБОУ«Краснощековская СОШ №1» проходит в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 



 

поведения; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 
и региональную специфику. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающего с ЗПР (вариант 7.2.)  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающего с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.) классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 
Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего с задержкой психического развития: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милocepдue; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость и трудолюбие. 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

   Наша школа на протяжении нескольких лет работает в условиях непрерывности и 

преемственности образовательного и воспитательного процессов через особую адаптивную 

организацию деятельности по формированию основ мировосприятия, мировоззрения с раннего 



 

детства до завершения образования в самостоятельную жизнь. 

  Воспитательную деятельность осуществляют 30 педагогов, из них 16педагогов имеют 

высшую категорию, 7 – первую квалификационную категорию. 

   Для реализации Программы имеется необходимая материальная база. Библиотечно-

информационный центр, спортивный зал, актовый зал, кабинет воспитательной работы, кабинет 

психологической разгрузки, кабинет для занятий шахматами, учебные кабинеты, «Точка роста». 

   Все обучающиеся школы охвачены дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью. 

   Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение 

на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников, 

РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 

   Школа сотрудничает: ГИБДД МО МВД России Краснощёковского района, МБУК 

«Краснощёковский многофункциональный культурный центр» 

Районная Детская Библиотека 

Районный краеведческий музей 

Районный Дом культуры 

• МБУДО «Краснощёковский детско-юношеский центр» 

• МБУДО «Краснощёковская детская школа искусства», 

 Пожарно-спасательная часть № 88 ФПС ГПС ФГКУ "4 ОФПС по Алтайскому краю",  

КГБУЗ "Краснощековская  ЦРБ".      

 На базе школы функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

   Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализации процесса воспитания главным образом через деятельность РДШ, которые 

объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

  Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ и результатов совместных дел педагогов и школьников; 

активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, лидера); 

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников 

в проводимых общешкольных делах; 



 

-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, 

профильных отрядов и детских объединениях, на установление 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции, педагог дополнительного образования и старший вожатый, 

реализующие организацию и проведение коллективно-творческих дел, общешкольные 

мероприятия. 

2. Цели и задачи воспитания  

   В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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.  

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 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 

ребёнка 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, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- 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 чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 



 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни 

школы; 

3)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, профильные отряды и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) продолжить работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, родительским активом направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием 

содержания Всероссийского проекта «Проектория»; 

9) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного отделения 

Российского движения школьников; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

   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: 

   Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным событиям  



 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2017 года шествие жителей с.Краснощёково с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты», «Папа, мама 

и я – спортивная семья» с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

   На школьном уровне: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 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, учителей и ветеранов 

школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-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.; 

-Исследовательские проекты (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

- торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники» 

-церемонии «Виват, школа!» 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: «Последний звонок», «Первый звонок» по итогам 

учебного года.  

   На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в совет обучающихся;   

- 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 совета 

обучающихся. 

   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; 

- 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 и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутри классные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

   Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями. 

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; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников через родительский лекторий; 



 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в решении 

вопросов в воспитании и обучении их детей, и благоустройстве классных кабинетов. 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока: 

- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 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, выработки 

своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 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 классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в 

рамках реализации ими разработанных проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность. 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, профильных отрядах для объединения 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

   В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  Курсы 

дополнительного образования: школьная спортивная секция «Школа мяча», направленная на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 



 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Художественно-эстетическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

музыкальная студия «До-ми-соль-ка», направленные на эстетическое воспитание детей 

средствами искусства, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  

Научно - познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности направленная на передачу школьникам социально-

значимых знаний, развивающих любознательность и интерес к проблемам села, края, страны. 

Курсы внеурочной деятельности «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 

«Финансовая грамотность», «Шахматы», «Почемучки», предметные недели, библиотечные уроки, 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. позволяют 

привлечь внимание обучающихся к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 Гражданско-патриотическое: 

Курс внеурочной деятельности направленный на воспитание у обучающихся любви к 

Родине, к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», выставки 

рисунков, Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, встречи с участниками «горячих 

точек», тематические классные часы, оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, конкурсы 

рисунков, фестивали патриотической песни. 

Общественно-полезное:  

Курсы внеурочной деятельности «Город мастеров», «Путешествие в мир экологии» 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, проведение субботников, работа на 

пришкольном участке, разведение комнатных цветов, акция «Наши пернатые друзья», акция «Мы 

здесь живем».  

 Проектная деятельность: 

Разработка проектов к урокам. 

3.5. 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 вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые и ролевые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 



 

самореализации. Поскольку учащимися школы не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то в детское самоуправление введена функция педагогакуратора. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, (штаб РДШ, Совет 

обучающихся, волонтерский отряд), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, акции, 

флешмобов и т.д); 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и дежурством по классу и школе. 

3.7. 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: 

- Управляющий Совет школы и Совет родителей школы, участвующие в управлении школы 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Школа ответственного родительства в рамках которой, обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности, в текущем 

ремонте школы и классных кабинетов; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы Российское движение школьников – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском движении демократических 



 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих 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. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и другие; 

- 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; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

4. Анализ воспитательной деятельности  

  Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

  Анализ осуществляется силами классных руководителей, социальных педагогов, 

заместителем директора по воспитательной работе с привлечением экспертов самой 

образовательной организации. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности» (на 

начало и конец года). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 



 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над, 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

А Н К Е Т А  

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

 Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 



 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

совместно классным руководителем 

и классом, у детей есть возможность 

проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 



 

проведению дней самоуправления и 

т.п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность 

к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована 

на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, 

в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между школьниками 

необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода и т.п.). При их 

проведении ребята занимают 

активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а 

итоги представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 



 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

школьников трудолюбия, готовности 

к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, Интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены 

их точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят отражение 

различные позиции школьников по 

тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а 

не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит смена 

оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет 

места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 



 

носит формальный характер, на них 

редко обращают внимание 

школьники 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

      Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы воспитания может 

стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в дальнейшем, и, как его итог, – проект направленных на это управленческих решений.  

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР (Вариант-7.2) на уровне  НОО МБОУ «Краснощёковская 

СОШ№1»  

 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цели и задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с 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;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их 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; обучить элементарным навыкам эмоциональной 



 

разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; ·научить 

обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Системная работа  МБОУ«Краснощековская СОШ №1»на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти направлений: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и способствовует 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

 

Направления реализации программы: 

11. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В МБОУ«Краснощековская СОШ №1» 

осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. Контроль условий теплового 

режима, освещѐнности классных помещений. Организация сбалансированного горячего питания 

осуществляется на базе школьной столовой. Меню меняется каждый день в течение 2-х недель. 

Организовано предоставление компенсаций на питание льготной категории семей, двухразовое 

питание детей с ОВЗ. Питьевой режим в начальной школе осуществляется с помощью фонтанчиков 

и бутылированной воды. Для занятий физической культурой и спортом есть два спортивных зала, 

оборудованный необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм. На территории школы 

расположены спортивная и баскетбольная площадки.  

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. Эффективное 

функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, логопед, учителя начальных классов, 

учителя физической культуры. Ответственность и контроль за реализацию этого блока возложена на 

администрацию  МБОУ«Краснощековская СОШ №1» 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 - индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.    

 Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями СанПиН, с 

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

Осуществляется организация режима постепенного повышения нагрузок («ступенчатый 

режим обучения») для учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к новым 



 

условиям. В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на уроках 

варьируется от 3 до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности, что 

обеспечивает физиологически оптимальное «переключение».  

Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и 

заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета 

индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную 

педагогическую поддержку всех учащихся.  

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с 

детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Для данной категории обучающихся введены особые формы организации учебного процесса 

(судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-оздоровительные 

технологии и методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров 

физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом.  

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум 

- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. Эффективность реализации этого блока зависит от 

деятельности каждого педагога.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

 -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

 -рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, веселых 

стартов, зимних праздников, совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями 

и т. п.). 

 4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

– В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся - классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, правильном 

питании, профилактике вредных привычек; конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других 

активные мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

– Реализация ГТО.  



 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) и обучающимися 

включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

 - лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

Примерная тематика бесед с родителями  

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня»,  

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».  

«Игра и труд в жизни первоклассника».  

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».  

«Трудовое воспитание в семье».  

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».  

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».  

«Организация летнего отдыха».  

 «Правила поведения на водоемах». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки», «Как 

сохранить зубы ребенка здоровыми», «Плоскостопие и его последствия», «Гигиеническое 

воспитание школьников», «О пользе закаливания организма» - посогласованию с КГБУ 

«Краснощёковской ЦРБ».  

Примерные виды работы с обучающимися:  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран);  

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций; 

 - предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 - ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

 - включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 - коллективные прогулки ученического класса; 

 - дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о ЗОЖ и БЖД;  

- месячник Безопасности;  

- тематические часы «Азбука безопасности»;  

- классные часы по единой тематике по формированию ЗОЖ и полезных привычек; 

- встречи с инспектором пожарной части;  

- агитбригады по ПБ, - схемы безопасного движения, памятки пешеходов, 

 - встречи учащихся с инспектором ГИБДД.  

Мероприятия по реализации программы и ожидаемые результаты 

Направления  Планируемые мероприятия  Ожидаемые результаты  



 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

Использование методов, форм 

и средств обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям, 

индивидуальным 

психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 

Осуществление постоянного 

контроля за посадкой 

учащихся (правильная 

рабочая поза). Чередование 

видов учебной деятельности, 

определение оптимального 

темпа и плотности урока. 

Организация уроков и 

занятий активно 

двигательного характера. 

Организация 

физкультминуток на уроках, 

способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся. Учебный прогресс 

учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

учащимися, их родителями 

во внеучебное время.  

Организация динамических 

перемен. Физкультурно-

оздоровительная работа во 

второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Участие в районных и 

городских физкультурно-

массовых мероприятиях, 

соревнованиях. Привлечение 

родителей для помощи в 

организации мероприятий, 

связанных с профилактикой и 

сохранением здоровья.  

Снижение уровня 

тревожности в обучении и 

заболеваемости учащихся. 

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся Учебный прогресс 

учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении;  

Просветительская работа с 

учащимися и семьями по 

профилактика здорового и 

безопасного образа жизни.  

Организация проведения 

бесед с учащимися, 

педагогами и родителями 

специалистов по 

профилактике употребления 

табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся 

с психологом. Организация 

участия в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике нездорового 

образа жизни. Формирование 

начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в 

том числе на основе 

социального партнѐрства. 

Проведение бесед по ПДД в 

соответствии с программой на 

уроках и классных часах. 

Формирование знаний о 

негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). Становление у 

учащихся навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других веществ. 

Формирование потребности 

ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, 

развитие готовности 



 

Организация участия в 

мероприятиях различного 

уровня по профилактике 

дорожного травматизма. 

Формирование навыков 

взаимоотношений между 

обучающимися для 

профилактики травматизма на 

переменах. Организация 

мероприятий в игровой 

форме, посвященных 

профилактике ДТП. 

Проведение родительских 

собраний по проблемам 

сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

приглашением специалистов 

по здоровьесбережению.  

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены. Повышение 

грамотности родителей в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация дополнительных 

образовательных курсов.  

Организация занятий 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного 

направления. Проектная 

деятельность учащихся по 

проблемам 

здоровьесбережения.  

Проявление социальной 

активности учащихся в 

вопросах 

здоровьесбережения.  

Создание безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Соблюдение санитарно-

гигиенических и санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил в организации 

образовательного процесса. 

Создание современной 

материально-технической 

базы медицинского кабинета. 

Проверка качества питания и 

контроль за состоянием 

пищеблока. Популяризация 

правильного питания для 

формирования навыков 

здорового образа жизни. 

Создание информационной 

среды о здоровьесбережении.  

Организация выставок 

литературы в библиотеке 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Формирование установки на 

использование здорового 

питания. Повышение 

информированности в 

вопросах здоровьесбережения  

 

Использование возможностей УМК «Школа России» для формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через содержание учебных предметов УМК 

«Школа России». Система учебников УМК «Школа России», формирует установку у 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» — содержание некоторых тем направлено на воспитание 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  



 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

 В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о 

роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр.  

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.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации по 

реализации программы. 

Критерии  Показатели  

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды  

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности  

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности  

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы).  

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива(диагностика)  

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе  

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика)  

Формирование установок на использование 

здорового питания  

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам  

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование)  

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение).  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих:  



 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортноготравматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;  

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. Развиваемые у учащихся в 

образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ спортивно-оздоровительной направленности.  

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, контрольных тестов на определение 

уровня физического развития и физической подготовки.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит

 из инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и

 санитарно-гигиенических требований. В рамках контроля проверяется 

выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по 

технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого 

контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. Физкультминутки в 

оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. Физминутки проводятся 

с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 

определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных 

и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 

60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для 

оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, причем учителя четко 
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). Большое 

внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого 



 

компонента гигиенически рационального учебного процесса. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Все кабинеты, в которых 

проводится обучение, оборудованы компьютерами и проекторами, позволяющими 

проводить уроки с мультимедийной поддержкой. Данная техника используется в 

соответствии с рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. 

Педагогами начальных классов создана обширная методическая база: 

мультимедийные приложения к урокам с учётом принципов здоровьесберегающего 

обучения. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием. По вопросам здорового и безопасного образа жизни тесно сотрудничает с 

КГБУЗ «Краснощековской ЦРБ» и отделом Краснощековского района по социальной политике, 

молодёжи и спорту. 

Для обучающихся во внеурочное время реализуются дополнительные образовательные 
программы физкультурно-оздоровительной направленности. 

Кабинеты оборудованы мебелью, высоту которой можно регулировать, на уроках строго 

соблюдаются все требования к использованию ИКТ и других технических средств 

обучения. 
Используются методы и методики обучения адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся начального уровня образования. Новые педагогические 

технологии обучения проходят тщательное изучение с позиций здоровьесбережения детей 

(игровые, развивающие, технологии дифференцированного и личностно-ориентированного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии). 

Создана служба психологического сопровождения. В МБОУ «Краснощековская 

СОШ №1» с обучающимися ЗПР на протяжении всего учебного года работают педагог-

психолог, социальный педагог осуществляющие лонгитюдные исследования и  психо-

эмоционального состояния обучающихся, проводящие групповые занятия с обучающимися 

1 класса по вопросам школьной адаптации, осуществляющие просветительскую и 

профилактическую работу с родителями и учителями, как в групповой, так и в индивидуальной 
форме. Учитель-логопед ведет прфилактическую и коррекционную работу с детьми имеющиеми 

речевые проблемы. С обучающимися 1-х классов проводит индивидуальные и групповые занятия. 

Просветительскую и профилактическую работу осуществляет с родителями и учителями 

начальных классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

Администрация школы, Учителя 

начальных классов, психолог, 

логопед 

2. Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы Учителя 
начальных классов Учитель 

физической культуры 

3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы Учителя 

начальных классов 

 

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 
направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям;  

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 
(спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества); 

Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:  



 

- Особенности образовательного процесса в первых классах. 

-Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника.  

- Снижение уровня тревожности у детей. 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором 
по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: - Беседы с родителями 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем.  

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН. 

- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.  

- Индивидуальные консультации врача-педиатра 

Виды деятельности и формы занятий, обучающихся с ЗПР по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  
 Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1 Формирование 
экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках  

учебных предметов: «Литературное 

чтение»,«Иностранный язык», «Окружающий мир» 

Внеурочная Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 
проекты в рамках курсов «Я и моя Родина», 
фотостудия «Позитив», олимпиады, конкурсы, 
конференции, праздники 

 Физкультурно-

спортивно-

оздоровительная 

работа 

Урочная - организация уроков физической культуры на 

свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях; 

- организация уроков физической культуры на 

лыжах в зимнее время года 1-4 классы; - 

организация динамических пауз, динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 
Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: «Туристята», «Мой друг 

физкультура», «Мой путь к Олимпу» 



 

   - организация утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего 
оздоровительного лагеря «Сибирячок» с дневным 

пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 
мероприятий в течении учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания и др.); - 
участие в «Президентских  

состязаниях»; сдача норм ГТО; 

- участие в школьной эстафете памяти 

- организация декады «За здоровый образ 
жизни» 

 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты 

 Профилактика 
детского 

травматизма, в 

том числе 

дорожно-

транспортного 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 
проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 
Внеурочная Экскурсии, беседы, классные часы, встречи, 

дискуссии, концерты, проекты, олимпиады, 

конкурсы, конференции  Инструктаж по ТБ 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с ЗПР  
Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

-Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

-Количество акций, мероприятий 
экологической направленности 

-Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

-Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование,наблюдение). -

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

-Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 



 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

-Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

-Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 

-Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

-Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

МБОУ«Краснощековская СОШ №1» 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр учащихся. 

Медосмотр учителей. 

Мониторинг физических 

достижений учащихся. 

В течение учебного года Медицинский работник 

Учителя начальных классов 

Учителя физической культуры 

Проверка уровня 
компетенций учащихся в 

области 

здоровьесбережения 

В течение года в процессе 

урочной и внеурочной 

работы 

Учителя начальных классов 



 

Умения, направленные на 
оценку правильности 

поведения на природе 

(Проверочные работы по 

предмету «Окружающий  

мир» 1-4классы) 

В течение года Учителя начальных классов 

Создание проектов, 
докладов, сообщений по 

проблемам 

взаимоотношений человека 

и природы 

Апрель 

Научно-практическая 

конференция для младших 

школьников 

Учителя начальных классов 

 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
- результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности 

компетенций обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые 
коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый критерий соотносится с 

планируемыми результатами и основными направлениями деятельности педагогического 
коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций 

представлена в таблице. 
 

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций обучающихся с 
ЗПР 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 
Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 
- классные часы, 

-викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, - экскурсии, 
туристические поездки, 

- беседы по ПДД и ППБ, - 
работа в проектах по 
здоровьесбережению 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 

2 уровень 
(слабо выраженный) 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правила ППБ и 
 



 

  

3 уровень (невыраженный) 

ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает правила 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

-соревнования (футбол, 
лапта, шахматы), 

- «Весёлые старты», 

- динамические паузы, - 
весёлые перемены, 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень 

(слабо выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 уровень (не выраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, 
старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

- Не до конца осознаёт 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает нерегулярно 

или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

 

2.5. Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР 

 (вариант -7.2) на уровне НОО МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 
 

 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Краснощековская СОШ №1» ПКР 

разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями к их дальнейшей социальной адаптации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  



 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы школы направлена на создание системы комплексной 

помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом (программой) 

оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – 

адаптированной образовательной программой. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с уровнем дошкольного и уровнем основного общего образования; 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения АООП НОО, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптация. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачами ПКР являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной АООП НОО;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-

инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, 

психолого-педагогического консилиума школы (ППк)) – для других категорий, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями);  



 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ООП;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Принципы формирования и реализации программы:  
1. Принцип соблюдения интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Принцип системности.  

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, коррекции 

и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

3. Принцип комплексности.  

Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник, социальный педагог, привлечение других узких специалистов 

по необходимости за пределами школы).  

4. Принцип обходного пути.  

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры 

на сохранные анализаторы  

5. Принцип непрерывности.  

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

6. Принцип вариативности.  

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи.  

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями АООП НОО  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  

Направления реализации коррекционной программы 



 

№ 

п/п 

Направления реализации 

коррекционной программы. 

Содержание деятельности 

1.  Диагностическое.  

Своевременное выявление 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, проведение их 

комплексного обследования, 

подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи в 

условиях школы.  

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

2. Выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся как с ОВЗ, так и других категорий детей с 

особыми образовательными потребностями при освоении 

основной образовательной программы начального общего 

образования.  

3. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательной организации) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации.  

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля (проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями).  

5. Определение уровня актуального развития и зоны  

ближайшего развития, обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявление его 

резервных возможностей.  

6. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся.  

7. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка.  

8. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с особыми образовательными 

потребностями.  

9. Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка.  

10. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы.  

2.  Коррекционно-развивающее.  

Своевременная 

специализированная помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

школы.  

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных).  

1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. Выбор и 

использование оптимальных для развития ребёнка 

специальных коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

3. Системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.  

4. Коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно-

речевой, личностной сфер ребёнка и психологическая 

коррекция его поведения.  

5. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии.  

6. Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний.  



 

7. Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции.  

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и будущего профессионального 

самоопределения.  

9. Совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

10. Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3.  Консультативное.  

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся.  

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, единых для 

всех участников образовательных отношений.  

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся, отбору и адаптации содержания 

предметных программ.  

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с особыми образовательными 

потребностями.  

4.  Информационно-

просветительское.  

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательных отношений 

— обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии и трудности 

социальной адаптации), их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками.  

1. Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

2. Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, семинары, информационные стенды, 

буклеты, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии и трудности социальной 

адаптации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы  
Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе 

следующего диагностического инструментария.  

Для изучения уровня развития познавательной сферы, уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ООП, выявления резервных возможностейиспользуются 

методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внимания в 

зашумленном пространстве).  

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема 

внимания).  



 

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение 

свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, 

вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую регуляцию, 

личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени).  

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности работы, 

степени врабатываемости, психической устойчивости).  

5. Тест Пьерона-Рузера (оценка уровня концентрации внимания).  

6. Корректурная проба «Кольца» Э. Ландольта (оценка произвольного внимания, темпа 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной деятельности).  

7. Методика «Проба на внимание» П.Я. Гальперина, С.Л. Кабыльницкой.  

8. Методика «Счет по Креппелину» Э.Креппелина (оценка устойчивости внимания, 

переключаемости внимания, умственной работоспособности и психического темпа).  

9. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении цифровых 

рядов А. Н. Шадрина.  

10. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лурия.  

11. Методика диагностики преобладающего типа памяти.  

12. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа 

восприятия информации).  

13. Методика изучения уровня интеллектуального развития «Шкала Д. Векслера».  

14. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. 

Фотековой.  

15. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена  

16. Методика «ШТУР (школьный тест умственного развития)» К.М. Гуревича.  

17. Комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене, 

апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым.  

18. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина.  

19. Методика диагностики уровня зрелости психофизиологических и психофизических 

функций, как предпосылок учебной деятельности (Г.Ф. Кумарина).  

20. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской 

одаренности).  

Для изучения эмоционально-волевой сферы,личностных особенностейи адаптивных 

свойств личности используются методики:  

1. Карта наблюдений Дж. Стотта.  

2. Проективная методика «Школа зверей» С. Панченко, А.В. Микляевой.  

3. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой.  

4. Методика ранжирования признаков средовой адаптации (дезадаптации) ребенка.  

5. Методика определения уровня дезадаптации первоклассников «Опросник для учителя» 

Л.М. Ковалевой и Н.Н. Тарасенко.  

6. Методика оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения и при 

переходе в среднее звено «Дерево» Л.П. Пономаренко.  

7. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой).  

8. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» Ч.Д. 

Спилбергера - Ю.Л. Ханина.  

9. Проективный тест школьной тревожности А.М. Прихожан.  

10. Методика «Шкала тревожности» А. Кондаша.  

11. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой.  

12. Проективная методика оценки адаптации и школьной мотивации «Рисунок на тему «Что 

мне нравится в школе» Н.Г. Лускановой.  

13. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга.  

14. Методика изучения мотивов учения «Лесенка побуждений» А.И. Божович, 

И.К.Марковой.  

15. Методика диагностики структуры учебной мотивации М.В. Матюхиной.  

16. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной.  

17. Методика изучения самооценки «Лесенка» в модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур.  



 

18. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина.  

19. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой.  

20. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла.  

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой  

22. Методика «Анкета симптомов СДВГ» Н.Н. Заваденко.  

23. Графическая проективная методика изучения эмоциональной сферы ребенка, выявления 

наличия агрессии «Кактус» М.А. Панфиловой.  

24. Проективная методика «Несуществующее животное» Венгер А.Л.  

25. Методика «Шкала агрессивности» И.А. Фурманова.  

26. Методика диагностики уровня развития произвольной сферы «Домик» Н.И. Гуткиной.  

27. Методика «Изучение саморегуляции» У.В. Ульенковой.  

28. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова.  

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы, 

социальной ситуации развития, условий семейного воспитания используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик.  

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора.  

3. «Метод социометрии» Дж. Морено.  

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина.  

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. 

Бойко.  

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон.  

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей.  

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой.  

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина.  

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа.  

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина.  

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер.  

13. Проективная методика «Рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана.  

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о родителях 

– ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана.  

 

Перечень коррекционно-развивающих, развивающих, профилактических программ, 

используемых специалистами школы. 

 

1. Программа психопрофилактических занятий в начальной школе «Тропинка к 

своему Я» для учащихся 1-4 классов (6,5-11 лет). 

 

Программа «Тропинка к своему Я» состоит из четырех законченных программ для каждого 

класса.  

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников. 

Общие задачи программы:  

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя;  

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей.  

 

Специфические задачи программы:  

1 класс:  



 

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей;  

6) развитие позиции школьника;  

7) развитие умения распознавать и владеть собственными эмоциями, обучение навыкам 

саморегуляции (способности эмоционального интеллекта).  

8) снижение страха ошибки;  

9) повышение самооценки детей;  

10) развитие рефлексии;  

11) развитие сплоченности детского коллектива  

 

2 класс:  

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя;  

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей;  

6) развитие толерантности и сотрудничества детей;  

7) развитие умения принимать ситуацию и изменять ее;  

8) работа с симпатиями и антипатиями в классе;  

9) профилактика и разбор конфликтных ситуаций в классе;  

10) коррекция страха отметки.  

 

3 класс:  

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей;  

6) развитие позиции школьника;  

7) развитие самосознания детей через совершенствование рефлексии;  

8) осознание детьми своего образа «Я» глазами Другого;  

9) развитие положительного отношения, принятия себя и Другого;  

10) развитие самостоятельности детей;  

11) развитие сплоченности детского коллектива.  

 

4 класс:  

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя;  

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей;  



 

6) работа с психологическим временем личности: осознание прошлого, простраивание 

перспективы будущего, целей, средств их достижения;  

7) коррекция страха будущего;  

8) развитие осознания сферы прав и обязанностей;  

9) развитие самостоятельности детей.  

 

В качестве планируемых результатов реализации программы психопрофилактических 

занятий рассматривается достижение основных задач:  

1) формирование психологического здоровья детей в соответствии с его трехкомпонентной 

структурой;  

2) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки;  

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, чувства, 

причины своих и чужих поступков;  

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка;  

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя;  

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей.  

В результате по данной программе у выпускника начальной школы будут сформированы  

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты. 

Будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика» как примера для подражания; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причинуспеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-знание основных моральных  норм и ориентация на их выполнение; 

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

поступков окружающих людей; 

-этические чувства –стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик  научится: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

-допускать возможность существования улюдей 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; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 



 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки длясоздания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные УУД. 

Учащийся школы научится: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии. 

Критерием эффективности занятий выступают:  

- благоприятная адаптация к новым условиям обучения;  

- снижение уровня тревожности;  

- позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, 

физического);  

- повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка;  

- повышение групповой сплоченности;  

- позитивное отношение к окружающему.  

 

2. Программа нейропсихологического развития и коррекции синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) для младших школьников (6,5-11 лет). 

 

В программе используются упражнения, разработанные Б. А. Архиповым, Е. А. Воробьевой, 

И. Г. Выгодской, Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, Ю.В. Касаткиной, Н.В. Клюевой, 

Л.В. Константиновой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, А. Ремеевой, А. Л. Сиротюк, 

А. С. Сиротюк, А. С. Султановой, Л. П. Успенской, К. Фоппелем и др.  

Цель программы: нейропсихологическая коррекция синдрома гиперактивности, 

импульсивности, дефицита внимания.  

Основные задачи:  

1. Достижение у ребенка послушания, привитие ему аккуратности, навыков 

самоорганизации, развитие способности планировать и доводить до конца начатые дела. Развитие 

чувства ответственности за собственные поступки.  

2. Научение уважению прав окружающих людей, правильному речевому общению, 

контролю собственных эмоций и поступков.  

3. Формирование адекватной самооценки, уверенности в собственных силах за счет 

усвоения новых навыков, достижений успехов в учебе и повседневной жизни.  



 

4. Нормализация обстановки в семье ребенка, его взаимоотношений с родителями и другими 

родственниками. Важно научить членов семьи избегать новых конфликтных ситуаций.  

Специфические задачи: 

1. Развитие внимания ребёнка (концентрация, переключаемость, распределение)  

2. Тренировка психомоторных функций.  

3. Снижение эмоционального напряжения.  

4. Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам.  

5. Обучение детей выразительным движениям.  

6. Формирование у детей моральных представлений.  

7. Коррекция поведения с помощью ролевых игр.  

Технология реализациипрограммы опирается на особенности нейропсихологической 

коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Структура занятий 

программы включает в себя:  

- растяжки,  

- дыхательные упражнения,  

- глазодвигательные упражнения,  

- упражнения для языка и мышц челюсти,  

- перекрестные (реципрокные) телесные упражнения,  

- упражнения для развития мелкой моторики рук,  

- упражнения для релаксации и визуализации,  

- функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, самоконтроля),  

- упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы элиминации гнева и 

агрессии,  

- упражнения с правилами, релаксационные упражнения.  

В качестве ожидаемых результатов программы рассматриваются:  

- развитие уровня внимания ребёнка (концентрации, переключаемости, распределения 

внимания);  

- развитие уровня психомоторных функций;  

- развитие навыков узнавания эмоций по внешним сигналам;  

- овладение выразительными движениями мимики и тела;  

- формирование у детей моральных представлений;  

- снижение эмоционального напряжения;  

- снижение уровня импульсивности;  

- развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции;  

- нормализация взаимоотношений с окружающими (родителями, сверстниками, учителями).  

 

2. Программа развивающих занятий «Психологическая азбука»  

для обучающихся с 1-4 класс 

 

Программа разработана на основе авторской программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова, 

А.Х Поповой. «Психологическая азбука», составленной  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

Целью программы является создание условий для развития личности ребенка, его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями и требованиями психологической безопасности 

Задачи программы:  

1. помочь детям быстрее и безболезненнее адаптироваться к школьным 

условиям; 

2. познакомить с базовым понятийным аппаратом психологии; 

3. учить методам и приемам познания себя; 

4. учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики с целью их 

эффективного использования во всех основных видах и формах познания;     

5. познакомить детей с индивидуально-психологическими особенностями 

человека с целью осознания ими собственных характеристик; 

6. познакомить с понятиями «чувства» и «эмоции»; 



 

7. научить осознавать и называть собственные переживания; 

8. помочь осознать собственные задатки и способности; 

9. ориентировать на развитие творческих способностей и воображения. 

Структура программы:  

В программу «Психологическая азбука» для первого класса входят пять основных разделов:  

1 раздел. Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 

Цель раздела – помочь детям быстрее войти в непривычный пока для них мир школьной 

жизни, облегчить процессы адаптации к новым условиям, освоить новую социальную позицию 

школьника. 

3 раздел. Я и мои эмоции. 

Основная цель раздела – научить распознавать ребенка собственные и чужие эмоции, 

осознавать их значение и смысл.  

4 раздел. Введение в мир психологии. Цель – раскрыть перед детьми сначала в сказочной 

метафорической форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего мира – психического мира каждого человека. 

5 раздел. Темперамент и характер. Этот раздел способствует изучению учащимися своих 

индивидуальных психологических особенностей.  

Планируемые результаты.  

В результате по данной программе у выпускника первого класса будут сформированы  

предметные(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У первоклассника будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика» как примера дляподражания; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-знание основных моральных  норм и ориентация на их выполнение; 

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

поступков окружающих людей; 

-этические чувства –стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

-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 мненияи 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; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 



 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанныхошибок, 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; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

-адекватно воспринимать предложенияи оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные УУД 

В этой связи первоклассник научится: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять поведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии. 

Основные результаты  

1. Низкий уровень тревожности.  

2. Адекватная самооценка.  

3. Позитивное отношение к себе и своей личности.  

4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами.  

5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к 

обучению.  

6. Смягчение процесса адаптации к обучению в школе.  

7. Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе обучения.  

8. Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса.  

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе:  

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им.  

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами.  

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы.  

4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками.  

5. Навыки коллективной деятельности.  

Формы контроляи результативность работы оценивается с помощью: 

1. Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Спилберга, ЦТО, ЦТЛ, 

«Лесенка», социометрия, анкетирование, методики, направленные на исследование уровня 

сформированности УУД).  

2.Применение проективных методик диагностики ( «Школа зверей» Моя школа», «Мой 

класс», «Мой портрет» и т.д)  

3.Наблюдение за детьми в игровых и учебных ситуациях.  

 

 



 

3.  «Программа по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы  
подростков (индивидуальная работа)» для обучающихся 10 лет (4 класс).  

 

В основе программы лежат «Психологические программы развития личности в 

подростковом и старшем школьном возрасте» под ред. Дубровиной И.В.– 3-е изд., стереотип. – М: 

Издательский центр «Академия», 2012.  

Цель программы:развить у подростков представление о ценности другого человека и себя 

самого, повысить понимание подростком значимости и уникальности каждой личности, укрепить 

чувство собственного достоинства, содействовать формированию мотивации на саморазвитие, 

улучшить эмоциональное состояние.  

Задачи:  

1.Развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности;  

2.Развитие рефлексии – умения оценить свои поступки и взглянуть на себя со стороны;  

3.Формирование навыков преодоления стресса;  

4. Снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки;  

5. Развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков;  

6. Развитие умения уважать права других людей, как свои собственные;  

7. Развитие уверенности в себе.  

Коррекционная программа индивидуальной психологической работы с младшими, 

подростками имеет несколько уровнейнаполнения психологическим содержанием.  

Во-первых, работа направлена на эмоционально-волевую сферу личности, и призвана 

снизить напряженность, возникшую в результате дезадаптации в семейных либо социально-

групповых взаимоотношениях. В случае дефицита родительской любви у подростка часто 

тормозится психо-социальное развитие, фиксируются инфантильные формы поведения. Общение 

с психологом способно частично восполнить недостающее внимание к личности ребенка, 

повысить его фрустрационную устойчивость.  

Во-вторых, подросткам предлагаются приемы саморегуляции; происходит обучение 

рефлексии собственного поведения с целью понимания своих чувства и отношений с другими. В 

отношении юношеского возраста работа направлена на формирование временной перспективы и 

целеполагания, а также на увеличение чувства ответственности за свое поведение.  

Планируемые результаты освоения курса:  

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагирования в различных ситуациях;  

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять 

эмоциями в процессе взаимодействия;  

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

8) учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Критерием эффективности программы являются:  

- благоприятная адаптация к условиям обучения;  

- снижение уровня тревожности;  

- повышение уровня стрессоустойчивости;  

- позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, 

физического);  

- развитие навыков принятия, понимания, уважения другого человека;  

- повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка;  

- позитивное отношение к окружающему.  

Этапы реализации коррекционной программы 

№ 

п/п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1.  Информационно-

аналитический  

Сбор и анализ информации о 

специфике развития 

1. Оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития 



 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды 

школы 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей.  

2. Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2.  Организационно 

исполнительский  

Планирование, организация, 

координация 

корррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

школы.  

1. Особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность.  

2. Процесс специального 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3.  Контрольно 

диагностический  

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды.  

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4.  Регулятивно-

корректировочный  

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей коррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей с 

ООП.  

1. Внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями.  

2.Корректировка условий и  

Механизмы реализации программы 

№ 

п/п 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы 

1.  Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

школы.  

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе.  

Предусматривает общую 

целевую и единую 

стратегическую 

направленность работы с 

учетом вариативно-

деятельностной тактики 

учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, специальной 

психологии, медицинских 

работников гимназии, других 

образовательных организаций 

и институтов общества, 

реализуется в единстве 

урочной, внеурочной и 

1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля.  

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребёнка.  

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка.  

 

 



 

внешкольной деятельности. 

2.  Механизм 

социального 

партнёрства.  

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие гимназии с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

1. Сотрудничество с 

образовательными организациями и 

другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития 

адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с 

ОВЗ.  

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью.  

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы начального общего 

образования. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, 

по параллели, на уровне образования по специальным предметам).  

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий 

учителем-логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально ориентированные 

программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов школы банка 

психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ различной 

тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, 

сопровождаемых специалистами.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корриктирующих развитие школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с особыми образовательными потребностями осуществляется 

педагогами, специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами школы, дается описание их согласованных действий 

(план обследования, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на психолого-педагогическом 

консилиуме школы (ППк), методических предметных объединениях учителей.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-логопеда, 

педагогов-психологов, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность.  



 

Ведущей формой взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными потребностями, является 

психолого-педагогический консилиум школы (ППк). 

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, предусматривающая 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках психолого-

педагогической, медицинско-социальной помощи (далее – ППМС-помощь).  

Под ППМС-помощью понимается оказания ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации на уровне школы.  

Основной целью ППМС-помощи является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинско-социальной помощи. 

ППМС-помощь школы решает следующие задачи:  

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, логопедической и 

медико-социальной помощи;  

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, 

логопедического, социального и медицинского содержания;  

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной 

программы;  

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений;  

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности;  

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе;  

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности;  

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную на 

преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии 

и социальной адаптации. При отсутствии в филиале педагога-психолога, учителя-логопеда, других 

специалистов запрос на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой 

заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются:  

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ основного 

общего образования;  

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья;  

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам;  



 

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в 

их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях 

и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в 

социально опасном положении;  

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся;  

- организация с обучающимися коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации;  

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи;  

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов.  

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируется 

локальными нормативными актами школы, а также ее уставом.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического и социального  

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом-педиатром, фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник участвует в медицинском обследовании школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для 

педагогов и родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с особыми образовательными потребностями, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 



 

школьников с особыми образовательными потребностями, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов); беседы (со школьниками, родителями (законными представителями), 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами). Также социальный педагог выступает на родительских собраниях, 

на классных часах информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными 

руководителями, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы школы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с особыми образовательными потребностями (индивидуальные, 

групповые). Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, направленными на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с особыми образовательными потребностями; проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении психопрофилактических и развивающих программ.  

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

педагог-психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная 

работа включает такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги.  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на основе сетевого взаимодействия с медицинскими 

учреждениями и центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных 

условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями (обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными потребностями). 

№ 

п/п 

Условия обучения и воспитания 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Характеристика 

I.  Психолого-педагогическое обеспечение 

1.  Дифференцированные условия  1. В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, психолого-педагогического 

консилиума школы.  

2.  Психолого-педагогические 

условия  

1. Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер.  

2. В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся.  

3. Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психо-эмоционального режима.  

4. Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 



 

доступности. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными планами (программами) 

развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких личностных 

универсальных учебных действий (УУД), как:  

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

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

ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать вопрос о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных 

и личностных ценностей;  

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

- стремление к собственной результативности;  

- адекватная самооценка на основе критерия успешности;  

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;  

- личностное самоопределение;  

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные и 

коммуникативные.  

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем возрасту 

уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) общеучебные, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей):  

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

3) структурирование знаний;  

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

9) моделирование;  



 

10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

11) анализ;  

12) синтез;  

13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;  

14) подведение под понятие, выведение следствий;  

15) установление причинно-следственных связей;  

16) построение логической цепи рассуждений;  

17) доказательство;  

18) выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблемы:  

19) формулирование проблемы;  

20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности и представляют собой универсальные учебные действия:  

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии;  

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности.  

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как:  

1) умение слушать и вступать в диалог;  

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции;  

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации;  

5) владение навыком постановки вопросов;  

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

8) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

10) умение договариваться и согласовывать общие решения;  

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

13) сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение.  

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы.  



 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают:  

- овладение содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку с особыми образовательными потребностями, группе 

обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне обучения;  

-результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической 

диагностики.  

Достижения обучающихся сособыми образовательными потребностями рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации на 

ступени основного общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников школы;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  
Созданные в МБОУ «Краснощековская СОШ №1» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС АООП 

НОО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню дошкольного и основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного детства в школьный возраст, из младшего школьного возраста в подростковый;  

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей 

обучающихся)).  

Деятельность психолога психологической службы МБОУ «Краснощековская СОШ №1» 

предназначена для обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в 

условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава 

МБОУ «Краснощековская СОШ №1» и основывается на соблюдении международных и 

российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В работе психологи 

руководствуются законодательством Российской Федерации в области образования, положениями, 

приказами и другими формами нормативно-правовой документации, регламентирующей 



 

деятельность педагога-психолога.  

Психолог школы осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом школы и родителями (законными представителями обучающихся). 

Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость позиций психолога, 

социального педагога, логопеда и педагогов во взаимодействии с ребенком.  

Цели деятельности педагога-психолога «МБОУ «Краснощековская СОШ №1» 
1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия;  

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса.  

Задачи деятельности:  
- определение индивидуальных возможностей и способностей, обучающихся;  

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства;  

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его интеллектуальном и 

личностном развитии;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их родителям 

(законным представителям);  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации детей (первоклассников, переходе из начальной школы в среднее 

звено, к новому классному коллективу при поступлении в школу на любом уровне начального 

общего образования);  

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды гимназии.  

Деятельность педагога-психолога школы осуществляется в двух направлениях: актуальное и 

перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с 

трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, отклонениями в 

их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

ребенка, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в обществе. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, 

имеющих статус «ребенок-инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников к обучению в школе;  

- психологическое сопровождение учащихся 4-х классов с целью подготовки к переходу в среднее 

звено школы и профилактики явлений дезадаптации в пятом классе;  

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ВПР (оказание помощи по 

снижению тревожности в период подготовки к проверочным работам);  

- психологическое сопровождение личностного становления учащихся (изучение личностных 

особенностей, интересов и склонностей);  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, психологическое 

сопровождение одаренных учащихся;  



 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- психологическое обеспечение формирования культуры гимназии.  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации начального общего образования охватывает следующие уровни: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- просвещение и профилактика;  

- диагностика (индивидуальная, групповая);  

- консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики);  

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

-экспертиза и организационно-методическая деятельность 

1. Психологическое просвещение.  
Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, в общении детей и т. п.  

  По плану работы школы организуются выступления для родителей в рамках деятельности 

школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, 

взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики школьной 

дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения 

психологического здоровья, формирования стрессоустойчивости, развития навыков уверенного 

поведения, эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет и др..  

Проводятся просветительские классные часы по тематике, касающейся вопросов 

стрессоустойчивости, развития мышления, внимания, памяти, навыков общения, сохранения 

своего психологического здоровья.  

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

всероссийским проверочным работам, с целью профилактики возникновения стресса, интернет-

зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. Информация также 

размещается на странице психологической службы на сайте школы.  

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте 

школы с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического благополучия 

учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы 

профессионального поведения.  

   В течение года проводятся классные часы в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах наиболее актуальной 

тематики, в частности: профилактика агрессивного поведения, школьной тревожности, 

формирование навыков жизнестойкости, развитие познавательных процессов (восприятия, 

воображения, памяти, внимания, мышления), навыков уверенного поведения,  позитивного 

мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в 

самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.  

2. Психологическая профилактика.  
Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психолога службы, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

ребенка, создание психологических условий, максимально благоприятных для развития, на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре внимания 

психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического здоровья, а также 

другие субъекты образовательной среды.  

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 



 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью 

предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся 

трудностей.  

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников с 

особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых 

даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование степени и особенностей процесса адаптации обучающихся всех 1-х классов к новой 

социальной ситуации, а именно, изучение школьной тревожности, учебной мотивации, уровня 

самооценки, уровня сформированности психофизических и психофизиологических предпосылок 

учебной деятельности, особенностей сформированности социальных эмоций, личностных 

отношений и ценностных ориентаций.  По результатам данного обследования проведятся 

психолого-педагогические консилиумы, групповые и индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов с целью снижения уровня тревожности и овладения навыками 

установления контакта с детьми с различными нарушениями психического развития, трудностями 

в адаптации и социализации.  

В течение учебного года проводятся адаптационные занятия с целью профилактики 

явлений дезадаптации в первых классах, психопрофилактические занятия с обучающимися с 

целью формирования и профилактики нарушений психологического здоровья детей, занятия по 

развитию познавательных процессов и сплочению коллективов обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

обучающихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся с целью 

выявления скрытых тенденций к девиантному и делинквентному поведению и своевременной их 

коррекции.  

В течение учебного года проводятся групповые консультации для родителей учащихся по 

вопросам возрастных норм развития детей, профилактики школьной дезадаптации, особенностей 

профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, 

формирования жизнестойкости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения 

безопасности в сети интернет и др.; постоянно обновляются памятки, буклеты, информационный 

стенд соответствующей профилактической тематики.  

3. Психологическая диагностика.  
Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой 

работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, 

выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор 

методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и 

особенностей группы учащихся или отдельного ученика.  

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в рамках 

деятельности ППМС-помощи и психолого-педагогического консилиума школы.  

С целью предупреждения возникновения дезадаптации, обеспечения успешного протекания 

процесса адаптации к обучению в школе и определения наиболее оптимальных условий обучения 

в сентябре-ноябре проводится изучение степени и особенностей приспособления первоклассников 

к новым социально-педагогическим условиям обучения – диагностика готовности 

первоклассников к обучению в школе (умственное развитие, мотивационная готовность и 

способность к самоконтролю поведения, эмоционально-волевое развитие, уровень школьной 

тревожность), проводятся консультации для родителей и педагогов.  

С целью исследования степени социально-психологической готовности детей к обучению в 

среднем звене во втором полугодии проводится диагностика учащихся 4-х классов (диагностика 

уровня интеллекта, внимания, памяти, учебной мотивации, школьной тревожности, самооценки). 

Организуются групповые и индивидуальные консультации для родителей учащихся, педагогов.  



 

С целью оказания своевременной психолого-педагогической помощи учащимся в течение 

учебного года проводится диагностика психологических причин неуспеваемости и 

недисциплинированности учащихся, трудностей в обучении, адаптации и социализации.  

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических аспектов учебной группы, социально-психологических причин нарушений 

межличностных отношений, учащихся со сверстниками, нарушений межличностных отношений в 

классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. 

Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов.  

С целью гуманизации взаимоотношений в образовательном пространстве школы 

проводится диагностика отношений в системах «ученик-педагог», «ученик-родитель».  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся.  

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др..  

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования.  

Проводится диагностика уровня сформированности личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, обучающихся с целью 

оценки качества образования в рамках реализации ФГОС.  

4. Коррекционно-развивающее направление.  
Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы.  

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей).   

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или 

групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.  

По итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной и групповой 

психокоррекции школьников, для чего подготавливаются индивидуальные и групповые средства 

коррекции.  

С целью повышения социально-психологической адаптивности школьников в течение года 

создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам психологического 

обследования учащихся.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 1-

х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к школе, развитие 

познавательных процессов, снижение школьной тревожности, развитие учебной мотивации, 

развитие коммуникативных навыков, сплочение ученического коллектива.  

С целью развития учебно-познавательной мотивации проводятся коррекционно-

развивающие занятия для учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов.  

С целью повышения социально-психологической готовности к обучению в среднем звене 

проводятся коррекционно-развивающие занятия для учащихся 4-х классов.  

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния 

педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.  

Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию 

неуверенного поведения, школьной тревожности, агрессивного поведения, формирование и 

развитие адекватной самооценки, навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, позитивного 



 

мышления, коммуникативных навыков, коррекцию и развитие мотивационной,  эмоционально-

волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности 

ученического коллектива и др.  

5. Консультативное направление.  

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы детей, 

трудностей в освоении АООП НОО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного 

предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического 

благополучия в развитии детей.  

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с 

особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом 

самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обучения, 

воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально 

адаптированного характера учащегося.  

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 1-х классов, вновь 

прибывших учащихся, проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с 

целью оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения детей.  

На основе диагностики процесса адаптации учащихся 1-х классов, диагностики социально-

психологической готовности четвероклассников к обучению в среднем звене проводятся 

индивидуальные консультации для учеников и их родителей (законных представителей) и 

родительские собрания в 1-х, 4-х классах.  

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования 

единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (1-е, 2-е, 3-и, 4-е классы).  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к первому 

классу, адаптации к школе, переходу в среднюю школу, неуспеваемости, низкой учебной 

мотивации, тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости 

психических процессов, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам 

самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой 

сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, 

формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного 

мышления и т.д. Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: 

учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители.  

Организуются индивидуальные психолого-педагогические консультации учащихся, 

находящихся в психоэмоциональном напряжении, пережившим острое горе, жестокое обращение 

и т.п.  

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность.  
Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса школы, участие психолога в проектировании развивающей и 

коррекционно-развивающей среды школы.  



 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию 

деятельности психолога школы по всем направлениям, описание результатов разработки, 

апробации диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, программ, 

подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-

развивающего, консультативного характера, ведение документации, демонстрацию собственного 

профессионального опыта коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных 

мероприятиях разного уровня.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе 

строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других 

специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающее всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры школы, как 

ППМС-помощь и психолого-педагогический консилиум, содержание деятельности которых 

закреплено локальными нормативными актами школы и которые позволяют скоординировать, 

объединить усилия всех участников образовательного процесса для достижения целей психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника.  

 

2.6  Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) на уровне 

начального общего образования МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в  

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

          Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении  

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР,  организации их свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для:  

          • воспитания, направленных на формирование у обучающихся с ЗПР полноценных  

социальных (жизненных) компетенций, моделей поведения;  

          • творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,  

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

         • позитивного отношения к окружающей действительности;  

         • социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в  

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-культурная  

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, 

деятельности и общения.  

           Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- 

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для  

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного  

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы,  

самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных  

жизненных ситуациях.  

           Задачи внеурочной деятельности:  

          • обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в образовательном учреждении; обеспечение условий достижения  



 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего  

образования;  

           • оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в  

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

           • создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений,  

приобретенных обучающимися в урочной деятельности;  

           • создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

           • развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской  

среде развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями;  

           • 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;  

          • 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.  

          Принципы организации внеурочной деятельности:  

принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности  

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья;  

принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности  

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности;  

принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при  

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья;  

принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;  

принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

запросов их родителей (законных представителей);  

принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на  

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов  

освоения основных образовательных программ общего образования;  

принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе  

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности;  

принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной  

деятельности;  

принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

          Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:  

          • образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,  

получение им новых знаний;  



 

          • воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной  

организации, формирование культурной среды;  

          • креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих  

интересов личности;  

          • компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и  

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка  

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

         • рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

• функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им  

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в  

обществе;  

           • функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах  

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;  

           • контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за  

определенный период времени. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья.  

 

          Личностные результаты.  

         • Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности:  

- знают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, семье;  

- знают моральные нормы и нравственные качества;  

- знают символику Российской Федерации;  

- знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и  

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края;  

- знают об основных направлениях эстетической культуры;  

- обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека;  

- имеют представления о настоящем сыне и дочери, как готовых помочь старшим в работе  

по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой членов  

семьи;  

- знают правила поведения на природе и бережного отношения к окружающей среде.  

          • Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности:  

- принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения  

человеческого достоинства, милосердия и др.;  

- осознают роль знаний в жизни человека;  

- проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям,  

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины;  

- проявляют бережное отношение к природе.  

          • Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности:  

- соблюдают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе,  

семье;  

- следуют в поведении моральным нормам и нравственным правилам;  

- имеют опыт ролевого взаимодействия с людьми различного возраста;  

- имеют опыт участия в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами;  

-имеют опыт участия в эстетической деятельности.  

         Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной  

деятельности:  

- 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;  

- 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).  

          Коммуникативные  Учащиеся с ОВЗ, освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

- умеют оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;  

- умеют обратиться к взрослому за помощью, точно описать возникшую проблему;  

- умеют включаться в разнообразные повседневные дела школы и семьи, принимать  

посильное участие в них, брать на себя ответственность;  

- умеют начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения;  

- умеют получать и уточнять информацию от собеседника;  

- знают правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с  

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в  

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.;  

- умеют корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,  



 

намерение, просьбу, опасение.  

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

коррекционно-развивающее, 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 

 

Характеристики направлений внеурочной деятельности. 

Направление  

внеурочной  

деятельности  

Характеристика 

Спортивно- 

оздоровительное 

Приобщение обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них  

мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному  

здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни 

и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в 

спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, спортивные праздники, 

встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Духовно-нравственное      Приобщение к системе ценностей, получение обучающимися опыта  

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных  

проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на  

основе морального выбора.  

    Возможности для приобретения обучающимися опыта определения  

и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве,  

духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям,  

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

Социальное Развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде,  

включение обучающихся в процессы преобразования окружающей  

среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей,  

приобщение к ценностям гражданственности, социальной 

солидарности,  развитие умений принимать групповые нормы. 

Общеинтеллектуальное  Формирование у обучающихся интеллектуальных умений,  

связанных с выбором стратегии решения познавательных задач,  

анализом ситуаций, сопоставлением различных данных.    

Формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать,  

устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы,  

формирование пространственных представлений, пространственного  

воображения, умений рассуждать.  

     Стимулирование познавательной активности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Общекультурное Формирование у обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья способностей к ориентировке в пространстве культуры  

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные  

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение  

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.  

Развитие у обучающихся умений организации деятельности в 

бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

межличностные отношения, овладение навыками культурного 

общения.  

Освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой  

культуры, традиций, формирование практически их применять в  



 

системе социальных отношений, а также создание условий для  

приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем  

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность  

обучающихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школы используются возможности сетевого взаимодействия, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:  

 ГИБДД МО МВД России Краснощёковского района,  

 МБУК «Краснощёковский многофункциональный культурный центр»: 

Районная Детская Библиотека 

Районный краеведческий музей 

 Районный Дом культуры 

 МБУДО «Краснощёковский детско-юношеский центр» 

 МБУДО «Краснощёковская детская школа искусства», 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигерекский» 

 Пожарно-спасательная часть № 88 ФПС ГПС ФГКУ "4 ОФПС по Алтайскому краю",  

 КГБУЗ "Краснощековская  ЦРБ".      

На базе школы функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

Формы внеурочной деятельности:  

          Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с  

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на  

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  

экскурсии, кружки, секции, КТД, диспуты, познавательные беседы, классные часы, конкурсы,  

олимпиады, соревнования, походы, экскурсии, социальная деятельность, соревнования, проекты,  

праздники, выставки, конкурсы, акции, выставки, фестивали, «веселые старты», игровая  

деятельность.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся воспитателями, классными  

руководителями начальных классов, и педагогами дополнительного образования. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 
Учебный план АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

МБОУ«Краснощековская СОШ №1» (далее—учебный план), фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  



 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  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.  

2  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.  

3  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

4  Обществознание и 

естествознание  

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. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  

6  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  



 

7  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  

8  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  

 

Выбор модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» для изучения 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) может 

быть использовано:  

– на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

– на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие.  

  Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 часов приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Учебный план представлен для пяти- и шестидневной учебной недели. Выбор варианта 

учебного плана определяется режимом работы и имеющимися условиями  на текущий учебный 

год.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет не 

менее 35 недель, в 1 и 1 дополнительном классе — не менее 33 недель.  

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность уроков в начальной школе составляет: - в 1 и 1 дополнительном классе 

классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие); - во 2-4 классах – 40 минут. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного 

похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата 



 

образования - развитие личности обучающегося, освоения им универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального 

общего образования проводится в конце учебного года (последние две недели мая) по каждому 

изучаемому предмету на основании текущих накопленных оценок и оценок за выполнение 

проверочных работ, предусмотренных программами УМК, а также с учетом результатов 

комплексной метапредметной диагностической работы.  

Оценки фиксируются учителем в ИС «Сетевой город», дневнике, личном деле 

обучающегося. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся   МБОУ«Краснощековская СОШ №1»  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных подобных 

обстоятельств. Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

четверти и оценивание по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация - оценка 

качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета по итогам четверти на 

основании текущего контроля. Годовая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения 

обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании 

четвертной промежуточной аттестации. Четвертная промежуточная аттестация обязательна для 

всех учащихся 2-4 классов. Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой 

среднее арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося при 0,5 и выше. Годовая 

промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов и проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных промежуточных аттестаций.  

  Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 и 1 дополнительном классе класса 

проводится на основе комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки 

успешности освоения обучающимися образовательных программ. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Учебный план 

МБОУ «Краснощековская СОШ №1» 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

5-дневная неделя 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 



 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 



 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

1- 4 классы 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах реализует пять 

направлений деятельности:  

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во время 

занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный 

двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, экскурсии, 

защита проектов.  

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг 

другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу.  

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 



 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.  

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или получит 

возможность научиться) 

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 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 учетом 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 приемы 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 

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; 

 - 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  

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 приемам 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 

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;  

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  

 

Результат внеурочной деятельности 

 - итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

  Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением МБОУ «Краснощековская СОШ №1» о рабочей программе.  

  Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-урочной 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, таких 

как: творческие объединения, экскурсии, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, концертная деятельность, школьные внеклассные мероприятия. 

Направления Формы 

Спортивно-оздоровительное  Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 

президентские игры, нормы ГТО, курсы, определенные ООП 

НОО.  

Общеинтеллектуальное  Конференции, диспуты, олимпиады, предметные недели, 

оргдеятельностные игры, научные сообщества, курсы, 

определенные ООП НОО.  

Общекультурное  Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы, 

определенные ООП НОО.  

Социальное  Общественно полезные практики, трудовые десанты, курсы, 

определенные ООП НОО.  

Духовно-нравственное  Встречи с интересными людьми, проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, курсы, определенные АООП НОО.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут.  

   Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится.  

   Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ «Краснощековская СОШ №1».  

   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.       

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. 

  Контроль за реализацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.      План 

внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 



 

для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельности.  

Учебный план по АООП НОО для обучающего с ЗПР по варианту 7.2., фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план в  МБОУ «Краснощековская СОШ №1» определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы. 

Направления 

 

Классы Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 

Календарный учебный график  
Календарный учебный график МБОУ «Краснощековская СОШ№1» является структурным 

компонентом АООП НОО. Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:  

• Федеральный Закон №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;  

• СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

• Устав МБОУ «Краснощековская СОШ№1» 

• Лицензия муниципального образовательного учреждения.  

1. Календарные периоды 

Классы  Количество учебных недель  

1 и 1д 33  

2-4  35  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Начало учебного года: 1 сентября.  

2.2. Окончание учебного года: для обучающихся 1 классов – 25 мая, для 2-4 – 31 мая. 

2.3. Продолжительность учебных периодов по четвертям 

1  и 1д классы 

Учебные четверти  Количество учебных недель  

I четверть  8  

II четверть  8  

III четверть  9  

IV четверть  8  

Итого за учебный 

год  

33  

2-4 классы 



 

Учебные четверти  Количество учебных недель  

I четверть  8  

II четверть  8  

III четверть  10  

IV четверть  9  

2.4. Продолжительность каникул 

Каникулы  Классы  Количество календарных дней  

Осенние  1-4  8 (конец октября-начало ноября)  

Зимние  1-4  14(конец декабря-начало января)  

Дополнительные каникулы  1  8 (февраль)  

Весенние  1-4  9(конец марта-начало апреля)  

Летние  

 

1  97 (конец мая -август)  

2-4 92 (июнь-август)  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, переносами 

выходных дней  

- 4 ноября - выходной день в честь День народного единства,  

- 23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества,  

- 8 марта - выходной Международный женский день,  

- 1 мая - выходной Праздник Весны и Труда,  

- 9 мая - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне.  

3. Режим работы МБОУ «Краснощековская СОШ №1» 

Начало занятий – 8.30 часов 

Период учебной 

деятельности 

1 и 1д  классы 2-4 классы 

2-3 классы 4 класс  

Учебная неделя 5 5 6 

Урок 35 минут - 1 полугодие 

40 минут - 2 полугодие 

40 минут 

4. Расписание звонков  

1 класс Сентябрь-декабрь 

1 урок  8.309.10 Перемена 10 минут  

2 урок  09.20-10.00 Перемена 20 минут  

3 урок  10.20-11.00 

Динамическая пауза   

4 урок  11.20-12.00 Перемена 10 минут  

5 урок  12.10-12.50 

Внеурочная* деятельность  

1 класс Январь-май 

1 урок  8.309.10 Перемена 10 минут  

2 урок  09.20-10.00 Перемена 20 минут  

3 урок  11.20-12.00 

Динамическая пауза   

4 урок  11.20-12.00 Перемена 10 минут  

5 урок  12.10-12.50 

Внеурочная* деятельность  

2-4 классы 

1 урок  8.309.10 Перемена 10 минут  

2 урок  09.20-10.00 Перемена 20 минут  

3 урок  10.20-11.00 Перемена 20 минут  

4 урок  11.20-12.00 Перемена 10 минут  

5 урок  12.10-12.50 Перемена 10 минут  

6 урок  13.00-13.40 Перемена 10 минут  

Внеурочная* деятельность  



 

*Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса, но не 

ранее чем через 40 минут после основных занятий, проводятся во второй половине дня; перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут; внеурочная 

деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, учреждения 

дополнительного образования. 



 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

    

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

  Система условий содержит:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования лицея; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий.  

  Созданные в школе условия для реализации АООП НОО  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 • обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Созданы условия 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

   Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

   Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации.  

   В школе созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников с учетом прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального закона от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны 

получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

   Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 51) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

один раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки.  

   В школе созданы условия для: 

 - комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов 

(взаимодействие с АИРО, Алтайским государственным педагогическим университетом, 

Алтайском государственным университетом) 

 - оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. Формами 

повышения квалификации являются курсы, стажировки, участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах, мастер-классах по отдельным направлениям основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, инновационной 

деятельности, создание и публикация методических материалов, участие в работе 

професситональных сообществ.  

   Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Организация методической работы.  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. Результативность 

деятельности педагогов представлена в оценочных листах, которые заполняются 1 раза в 

календарный год. 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы АООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 



 

учреждения  дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР),  

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

учитель  осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

бухгалтер  выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций  

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

   Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

  Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 51 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет.  

  Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

   Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие 



 

собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий 

момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая.  

  В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия 

по плану ВШК.  

   Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  

  Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в плане-графике.   

   Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

   Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

- критерии оценки,  

- содержание критерия,  

- показатели/индикаторы.  

  Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др.  

  Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

  Проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

 Организация методической работы в школе  



 

 Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через 

создание системы непрерывного профессионального развития педагогов. 

 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.  

  Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой:  

- заседания педагогического совета;  

- 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;  

- методические консультации;  

- административные совещания.  

  Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. Компетентности учителя начальной школы, 

обусловленные требованиями к процессу реализации АООП НОО:  

• 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 АООП НОО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения АООП НОО, 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.  

• эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;  

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения.  

  Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на 

заседаниях методического объединения и педагогического совета.  

  Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  



 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности каждого 

ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется учителями школы и педагогом психологом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения учащиеся и родителей:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

- профилактика;  

- диагностика;  

- консультирование;  

- развивающая работа;  

- просвещение;  

- экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

Направления деятельности: Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные 

периоды.  

Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера).  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся 1 классов  Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов.  

в течение года  Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации  

Родители учащихся 

1 классов  

Родительское собрание 

«Адаптация 

первоклассника»  

октябрь  Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя 

1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся 1 классов  Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 1-х  

октябрь  Выявление учащихся 1 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией  



 

Учителя  Совещание по итогам 

адаптации учащихся 1 

классов школы  

ноябрь  Мероприятия, направленные 

на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей.  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся, 

родители, учителя.  

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу)  

в течение года  Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность. 

Учащиеся «группы 

риска»  

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение года  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска».  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями  

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий  

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на этапе 

поступления школу)  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий,  

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации  

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов;  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время.  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся  

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми  

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 



 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

сопровождения с 

учащимися;  

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службой 

сопровождения.  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью  

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни  

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся  

- проведение 

лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий  

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий  

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися  

- организация 

тематических 

занятий по развитию 

экологической 

культуры 

обучающихся  

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.)  

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности - 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося - 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиад - 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения - 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости)  

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса  

- консультативной помощи 

педагогам - проведение 

тематических лекториев для 

родителей и педагогов  

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 



 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; - 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями.  

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) - 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий;  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  

- консультативной помощи 

педагогам; - проведение 

тематических лекториев для 

родителей и педагогов  

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; - 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями.  

  -консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса; 

   На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации лицеистов, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.       

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы    

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются:  

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Краснощековского района на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Краснощековского района на иные 

цели;  

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

  Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

  В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  



 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда;  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;  

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.     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 начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передовогопедагогического 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 проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы:  

1. проводит экономический расчёт 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 АООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы  

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам АООП НОО. 

  Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда; - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

  В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на 

нем услуг в сфере образования.  

  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к:  



 

- участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);  

- зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

естественнонаучными исследованиями;  

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

   Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  
- кабинеты начальных классов,  

- кабинеты английского языка,  

- спортивные залы  

- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,  

Административные и служебные помещения:  

- кабинет директора,  

-  кабинета заместителя директора по УВР и заместителя директора по ВР,  

- кабинет бухгалтерии,  

- столовая  

- гардероб  



 

  Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем.   

    Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям и законодательству РФ. 

 Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеетс

я в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

начальной школы  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

имеются  

1.2. Учебно-методические материалы по 

учебным предметам: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык 

(английский язык), Математика, Информатика 

и ИКТ, Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской этики, 

Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура  

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам: Русский язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык (английский язык), 

Математика, Информатика и ИКТ, 

Окружающий мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются  

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык 

(английский язык), Математика, Информатика 

и ИКТ, Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской этики, 

Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура  

1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства, АРМ 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

имеются  

1.2.4. Учебно-практическое оборудование по 

учебным предметам: Математика, 

Информатика и ИКТ, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура 

имеются  

1.2.5. Оборудование (мебель) все учебные 

кабинеты 

имеются  

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

имеются  

2.2. Документация ОУ имеется  



 

 2.3. Комплекты диагностических материалов 

по учебным предметам: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык 

(английский язык), Математика, Информатика 

и ИКТ, Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской этики, 

Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура 

имеются  

2.4. базы данных имеются  

2.5. Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов 

имеется  

  В школе функционирует библиотека. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 

литературы.  

  В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях.  

  Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютер, МФУ. 

  В школе имеются спортивные залы с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а 

также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует 

современным требованиям учебного процесса. Помещение используется в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической 

культуре используется оборудованная спортивная площадка на территории школы.  

  В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

  Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой.  Питание в школе организовано на основе Сан ПиН, Положения об 

организации питания в МБОУ «Краснощековская СОШ №1». 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса         

№ 

п/п 

Материально-технические условия имеется  наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеется 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

имеется 

3 Учебные кабинеты с игровыми зонами для обучающихся имеется 

4 Учебные кабинеты для реализации внеурочной 

деятельности 

имеется 

5 Помещение для занятий естественно-научной 

деятельностью. 

имеется 

6 Помещения для занятий, моделированием, техническим 

творчеством. 

имеется  

7 Помещение для занятий иностранными языками имеется 

8 Помещение для занятий изобразительным искусством имеется 



 

. 

Объекты  и средства материально-технического обеспечения 

     РУССКИЙ ЯЗЫК  

  № Наименования объектов и       

средств материально-          

технического обеспечения      

Необходимое  

количество    

        

Налич

ие          

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические        комплекты по русскому     языку 

для 1 - 4 классов       

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)        

  К    

+ 

1.2.  Стандарт начального образования по русскому языку           Д   + 

1.3.  Примерная программа начального образования по русскому   

языку                         

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор  

букв, образцы письменных     букв)                         

  Д    

+ 

2.2.  Касса букв и сочетаний (по  возможности)                    Ф   + 

2.3.  Таблицы к основным разделам грамматического материала,    

содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку            

  Д   _ 

2.4.  Наборы сюжетных (и предметных 

картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме)  

  Д   + 

2.5.  Словари всех типов по        русскому языку  Ф + Д + 

2.6.  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами   

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме)        

  Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи в соответствии   с программой обучения           Д   + 

9 Библиотека имеется 

10 Актовый  зал (импровизированный) имеется 

11 Спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная 

площадка), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

имеется 

12 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего; 

имеется 

13 Помещение медицинского назначения имеется 

14  Гардеробы. имеется 

15 Санузлы. имеется 

16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

имеется 



 

3.2.  Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по русскому 

языку             

  Д   - 

3.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной 

в стандарте начального общегообразования по русскому 

языку 

  Д   + 

3.4.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,      

соответствующие тематике,    данной в стандарте обучения   

  Д   + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

4.1.  Телевизор                       Д   + 

4.2.  Видеомагнитофон/видеоплейер     Д   - 

4.3.  СD/DVD-проигрыватели            Д   + 

4.4.  Музыкальный центр               Д   + 

4.5.  Слайд-проектор                  Д   - 

4.6.  Мультимедийный проектор         Д   + 

4.7.  Экран для мультимедийного   проектора                       Д   + 

4.8.  Экран для оверхед-проектора     Д   - 

4.9.  Экран для слайд-проектора       Д   - 

4.10. Столик для слайд-проектора      Д   - 

4.11. Столик для оверхед-проектора    Д   - 

4.12. Столик для мультимедийного   проектора                       Д   + 

4.13. Мультимедийный компьютер        Д   + 

4.14. Оверхед-проектор                Д   - 

4.15. Сканер                          Д   + 

4.16. Принтер лазерный А4             Д   + 

4.17. Принтер струйный цветной А4     Д   + 

4.18. Фотокамера цифровая             Д   + 

4.19. Видеокамера цифровая со    штативом                        Д   + 

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

5.1.  Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,  предающие этнический облик    

русских и других представителей Российской Федерации      

  Д   + 

5.2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам:   

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин и др.)          

  П   - 

5.3.  Настольные развивающие      игры (типа "Эрудит") и др.      Ф   - 

    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                             

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические    комплекты по литературному   

чтению для 1 - 4 классов      

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)        

  К   + 

1.2.  Стандарт начального      образования по литературному 

чтению                        

  Д   + 

1.3.  Примерная программа    начального образования по   

литературному чтению          

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Наборы сюжетных картинок в  соответствии с тематикой,  

определенной в стандарте  начального образования по     

литературному чтению и в  программе обучения (в том 

числе в цифровой форме)       

  Д   + 



 

2.2.  Словари (по возможности       

всех типов) по    литературному чтению          

  Ф   + 

2.3.  Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии содержанием обучения по литературному 

чтению  (в том числе в цифровой   форме)                        

  Д   + 

2.4.  Детские книги разных типов и  

жанров из круга детского  чтения                        

 Д/К  + 

2.5.  Портреты поэтов и писателей  в соответствии с 

обязательным минимумом)       

  Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи художественного   

исполнения изучаемых  произведений                  

  Д   + 

3.2.  Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения             Д   - 

3.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения 

  Д   - 

3.4.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения                           

  Д   + 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Настольные развивающие игры,  

литературное лото, викторины  

  Ф   - 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам для 2 - 4 классов   

  К   + 

1.2.  Стандарт начального образования по иностранному языку.    

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку                      

  Д   + 

1.3.  Авторская программа к УМК,  который используется для 

изучения иностранного языка   

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Алфавит (настенная таблица)     Д   + 

2.2.  Касса букв и буквосочетаний     Ф   + 

2.3.  Транскрипционные знаки   (таблица)                       Д   + 

2.4.  Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

(могут быть в цифровом виде)  

  Д   + 

2.5.  Наборы тематических картинок  

в соответствии с тематикой, определенной в стандарте  

начального образования по    иностранному языку (могут   

быть в цифровом виде)         

  Д   + 

2.6.  Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 

раздаточным  материалом по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская  комната, Магазин и т.п. (мо-  

гут быть в цифровом виде)     

  Д   + 

2.7.  Карты на иностранном языке:    + 

Географическая карта/ы  стран/ы изучаемого языка        Д   + 

Географическая карта Европы     Д   + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              



 

3.1.  Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения   

иностранного языка            

  Д   + 

3.2.  Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования 

по иностранным языкам         

  Д   + 

3.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной 

в стандарте начального общего  образования по 

иностранным    

языкам                        

  Д   - 

3.4.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

Соответствующие стандартам       обучения                      

  Д   + 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Куклы в национальной одежде,  

передающие облик жителей  стран изучаемого языка        

  Д   - 

4.2.  Лото (домино), развивающие    

игры на иностранном языке     

  П   - 

4.3.  Наборы ролевых игр, игрушек  и конструкторов (по темам:  

Дом, Зоопарк, Ферма,  Транспорт, Магазин и др.)     

  Ф   - 

4.4.  Мяч                             Д   + 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические          комплекты (программы,        

учебники, рабочие тетради,   хрестоматии и т.п.)           

  К   + 

1.2.  Научно-популярные, художественные книги для чтения (в   

соответствии с основным содержанием обучения)           

  П   + 

1.3.  Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)                        

  П   + 

1.4.  Стандарт начального образования и документы по    

его реализации                

  Д   + 

1.5.  Методические пособия для     учителя                         Д   + 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                 

2.1.  Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержанияв  соответствии с программой  обучения                      

  Д   + 

2.2.  Плакаты по основным темам естествознания магнитные или  

иные (природные сообщества   леса, луга, сада, озера и   т.п.)                         

  Д    

2.3.  Портреты выдающихся людей    России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов   

и др.)                        

  Д   + 

2.4.  Географические и исторические настенные карты                 Д   + 

2.5.  Атлас географических и   исторических карт               К   - 

2.6.  Иллюстративные материалы      

(альбомы, комплекты открыток и др.)                        

  Ф   + 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые)   инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету         

  Ф   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы по предмету         Д   + 



 

4.2.  Аудиозаписи в соответствии с  

содержанием обучения          

  Д   + 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Термометры для измерения    температуры воздуха, воды       К   + 

5.2.  Термометр медицинский           Д   + 

5.3.  Лупа                            К   + 

5.4.  Компас                          К   + 

5.5.  Часы с синхронизированными   стрелками                       Д   - 

5.6.  Микроскоп (цифровой по      возможности)                    Д   + 

5.7.  Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств    звука (камертоны, наушники и и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), 

по экологии    (фильтры, красители пищевые ит.д.), 

измерительные приборы  

(в том числе цифровые) и т.п. 

 К/Ф  + 

5.8.  Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями 

и        животными                     

  Д   - 

5.9.  Рельефные модели (равнина,   холм, гора, овраг)              Д   + 

5.10. Модель "Торс человека" с     внутренними органами           Д/П  + 

5.11. Модели светофоров, дорожных  знаков, средств транспорта     Д/Ф  + 

5.12. Муляжи овощей, фруктов,   грибов с учетом содержания   

обучения                      

  Д   + 

5.13. Макеты архитектурных  сооружений, исторических   

памятников и т.п.             

  П   - 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                                                

6.1.  Коллекции полезных ископаемых  Ф/П  + 

6.2.  Коллекции плодов и семян    растений                       Ф/П  + 

6.3.  Гербарии культурных и  дикорастущих растений (с  учетом 

содержания обучения)   

 Ф/П  + 

6.4.  Живые объекты (комнатные растения, животные)             Д   + 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие   игры по тематике предмета  

"Окружающий мир" (лото,    игры-путешествия и пр.)       

  П   - 

 

 

 

- 

 

 

7.2.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма,  

Транспорт, Магазин и др.)     

  П   

                             МАТЕМАТИКА                               

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       

1.1.  Учебно-методические комплекты  (УМК) для 1 - 4 классов 

(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические 

материа- 

лы и др.)                     

  К   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   



 

2.1.  Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основнми темами программы 

обучения  

  Д   + 

2.2.  Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в  

том числе многоразового использования с возможностью    

самопроверки)                 

  П   + 

2.3. Табель-календарь на текущий  год                           Д + П + 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Цифровые информационные     инструменты и источники 

(по тематике курса математики)    

  П   + 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофрагменты, отражающие    

основные темы обучения        

  Д   -          

4.2.  Занимательные задания по      

математике для 1 - 4 классов  

  Д   + 

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ                                           

5.1.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10       

  Д   + 

5.2.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20       

  Д   + 

5.3.  Наглядное пособие для   изучения состава числа(магнитное 

или иное), с       

возможностью крепления на  доске                         

  Д   + 

5.4.  Демонстрационная числовая    линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная);  карточки с целыми десятками   

и пустые                      

  Д   + 

5.5.  Демонстрационное пособие   с изображением сотенного  

квадрата                      

  Д   + 

5.6.  Демонстрационная таблица    умножения, магнитная или   

иная; карточки с целыми       

числами от 0 до 100; пустые  карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них    

  Д   + 

5.7.  Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная;  

числа от 0 до 1000, представленные квадратами по 100;     

карточки с единицами,  десятками, сотнями и пустые   

  Д   + 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

6.1.  Раздаточные материалы для  обучения последовательному  

пересчету от 0 до 10          

  К   - 

6.2.  Раздаточные материалы для  обучения последовательному  

пересчету от 0 до 20          

  К   - 

6.3.  Комплект для изучения  состава числа                   К   - 

6.4.  Раздаточные материалы для    обучения последовательному  

пересчету от 0 до 100         

  К   - 

6.5.  Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного   

материала                     

  К   - 



 

6.6.  Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного  

материала                     

  К   - 

6.7.  Счетный материал от 0 до 100    К   + 

6.8.  Счетный материал от 0 до 1000   К   - 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие игры     Ф    

7.2.  Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом,  

Ферма, Зоопарк, 

Аэропорт,  Строители, Рабочие и          

служащие и т.п.)              

  Ф   - 

                             МУЗЫКА                                   

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                            

1.1.  Фортепиано (пианино, рояль)     Д   - 

1.2.  Баян/аккордеон; скрипка;     гитара                          Д   - 

1.3.  Клавишный синтезатор            Д   - 

1.4.  Детские клавишные синтезаторы   Ф   - 

1.5.  Комплект детских музыкальных  

инструментов: блок-флейта,  глокеншпиль/колокольчик,      

бубен, барабан, треугольник,  

румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны/ксилофоны и др.   

  П   + 

1.6.  Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки,    

трещотки                      

 + 

1.7.  Дирижерские палочки            - 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

2.1.  Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, 

рабочие тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и 

др.)    для 1 - 4 классов             

  К   + 

2.2.  Программно-методические   материалы: Программы по  

музыке; Нотные хрестоматии,  Фонохрестоматии               

  Д   + 

2.3.  Методические пособия        (рекомендации к проведению  

уроков музыки)                

  Д   + 

2.4.  Методические журналы по искусству                       Д   - 

2.5.  Музыкальная энциклопедия (в  том числе в цифровой 

форме)   

  Д   - 

2.6.  Книги о музыке и музыкантах  (в том числе в цифровой  

форме)                        

  П    

2.7.  Стандарт начального общего образования по 

образовательной области "Искусство"       

  Д   + 

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

3.1.  Портреты русских и зарубежных 

композиторов                  

  Д   +                

3.2.  Таблицы по музыке: нотные    примеры, тексты песен,  

музыкальные инструменты       

Д + П + 

3.3.  Музыкальный календарь           К   - 

3.4.  Дидактический раздаточный материал: карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой работе  

  Д   - 

3.5.  Хрестоматии музыкального    материала к учебникам           Д   + 



 

3.6.  Сборники песен и хоров          Д   +                 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

4.1.  Методические пособия по     электронному музыкальному  

творчеству                    

  Д   - 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

5.1.  Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке                       Д   + 

5.2.  Видеофильмы                     Д   - 

5.3.  Слайды (диапозитивы)            Д   - 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Театральные куклы               П   + 

6.2.  Атрибуты народных костюмов   народов России и народов 

мира 

  П   - 

6.3.  Звучащие игрушки                П   - 

                     ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                        

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты  (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, рабочие   тетради, 

дидактические    материалы)                    

  К   +   

1.2.  Учебно-наглядные пособия        К    

1.3.  Программно-методические материалы: Программы по 

изобразительному искусству; Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков           

изобразительного искусства)   

  Ф   + 

1.4.  Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства            

  Д   + 

1.5.  Предметные журналы              Д   - 

1.6.  Энциклопедии по искусству       Д   - 

1.7.  Альбомы по искусству            Д   - 

1.8.  Книги по искусству (о художниках, художественных   

музеях). Книги по стилям     изобразительного искусства    

и архитектуры                 

  Д   - 

1.9.  Стандарт начального общего образования по 

образовательной области "Искусство"       

  Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Портреты русских и  зарубежных художников           Д                   

2.2.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению  

орнамента                     

  Д   +              

2.3.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта      Д   - 

2.4.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека  

  Д   + 

2.5.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

  Д   - 

2.6.  Дидактический раздаточный  материал: карточки  по 

художественной грамоте     

  К   - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные обучающие    художественные программы        Д   - 

3.2.  Игровые художественные        

компьютерные программы        

  Д   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              



 

4.1.  Аудиозаписи по музыке и      литературным произведениям      Д   + 

4.2.  Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 

промыслы,  художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в соответствии с 

программой     

обучения                      

  Д   + 

4.3.  Слайды (диапозитивы): произведения пластических 

искусств в исторической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным   произведениям, объекты природы в разных 

ракурсах          

  Д   - 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Мольберты                       К   + 

5.2.  Настольные скульптурные      станки                          К   - 

5.3.  Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений  

  Ф   - 

5.4.  Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина,  уголь, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пласти-  

лин/глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ       

  К   + 

6. НАТУРНЫЙ ФОНД                                                      

6.1.  Муляжи: фруктов, овощей,   грибов, ягод                    Д   +                 

6.2.  Гербарии                        Д   + 

6.3.  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных   

промыслов                     

 Ф/Д  - 

6.4.  Гипсовые геометрические тела    Д   + 

6.5.  Модуль фигуры человека          Д   - 

6.6.  Керамические изделия (вазы, кринки и др.)                   Д   - 

6.7.  Драпировки                      Д    

6.8.  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.)                

  Д   + 

6.9.  Подставки для натуры            Д   - 

                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                           

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Дидактические карточки          К   + 

1.2.  Образовательные программы       Д   + 

1.3.  Учебно-методические пособия и 

рекомендации                  

  Д   + 

1.4.  Журнал "Физическая культура в школе"                          Д   + 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы (в соответствии с программой обучения)            Д   + 

2.2.  Схемы (в соответствии с программой обучения)            Д   + 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

3.1.  Музыкальный центр               Д   + 

3.2.  Мегафон                         Д   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              



 

4.1.  Аудиозаписи                     Д   + 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Бревно напольное (3 м)          П    

5.2.  Козел гимнастический            П   + 

5.3.  Перекладина гимнастическая  (пристеночная)                  П   + 

5.4.  Стенка гимнастическая           П   + 

5.5.  Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)              П   + 

5.6.  Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты)              

  П   + 

5.7.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;  мяч малый (теннисный), мяч   

малый (мягкий); мячи          

баскетбольные; мячи  волейбольные; мячи футбольные 

  К   + 

 

 

 

5.8.  Палка гимнастическая            К   + 

 

5.9.  Скакалка детская                П   + 

5.10. Мат гимнастический              П   + 

5.11. Акробатическая дорожка          К    

5.12. Коврики:гимнастические,     массажные                       П   + 

5.13. Кегли                           К   + 

5.14. Обруч пластиковый детский       К   + 

5.15. Планка для прыжков в высоту     Д    

5.16. Стойка для прыжков в высоту     Д   + 

5.17. Флажки: разметочные с опорой; стартовые               Д   + 

5.18. Лента финишная                  Д    

5.19. Дорожка разметочная       резиновая для прыжков           Д    

5.20. Рулетка измерительная           К   + 

5.21. Набор инструментов для    подготовки прыжковых ям         П    

5.22. Лыжи детские (с креплениями  и палками)                      Д   + 

5.23. Щит баскетбольный    тренировочный                   П   + 

5.24. Сетка для переноса и    хранения мячей                  П    

5.25. Жилетки игровые с номерами      К    

5.26. Волейбольная стойка    универсальная                   Д   + 

5.27. Сетка волейбольная              Д   + 

5.28. Аптечка                         П   + 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Стол для игры в настольный   теннис                          П   + 

6.2.  Сетка и ракетки для игры в   настольный теннис               П   + 

6.3.  Футбол                          П   + 

6.4.  Шахматы (с доской)              П    

6.5.  Шашки (с доской)                П   + 

6.6.  Контейнер с комплектом   игрового инвентаря              П    

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА                                                

7.1.  Станок хореографический         Д    

                        ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)                             



 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Стандарт начального образования по технологии (труду)       Д   + 

1.2.  Примерная программа по    технологии (труду)              Д   + 

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)                  

  К   + 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя                     Д   + 

1.5.  Предметные журналы              Д   - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы в соответствии с  основными разделами 

программы обучения                      

  Д   - 

2.2.  Альбомы демонстрационного    и раздаточного материала       Д/П  - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные  ресурсы, соответствующие   содержанию 

обучения,   обучающие программы по   предмету (по 

возможности)     

  Д   - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы (труд людей;   технологические процессы,    

народные промыслы)            

  Д   - 

4.2.  Слайды (диапозитивы) по      основным темам курса            Д   - 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Набор инструментов для работы с различными материалами 

в   соответствии с программой    обучения                      

  К   + 

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и   

механизмов. Действующие     модели механизмов             

 Ф/П  - 

5.3.  Объемные модели    геометрических фигур            П   + 

   Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система 

символических обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.). 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются: 

 — информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 — информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 — прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 ИКТ оборудование в школе отвечает современным требованиям используется: 

 — в учебной деятельности;  



 

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности; 

 — при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 — в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  

- художественного творчества, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  



 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий.  

 Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

ноутбуки, устройства для организации локальной сети, конструкторы «перворобот». 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты.  

  В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. Функционирование информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

 - информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий;  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования 

из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Краснощековская СОШ №1» 

Предмет Клас

с 

Авторская 

программа 

Учебник: автор, 

наименование, 

издательство 

Методическое 

пособие 

Контрольные 

измерительные 

материалы 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Учебный предмет: Русский язык  

Русский 

язык 

1, 1д Русский  язык.  

Примерные 

рабочие  

программы.  

Предметная  

линия учебников  

системы  

«Школа  России» 

авторов В.  П.  

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого.  1—4  

классы: учеб. 

пособие для   

Азбука. 1 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 

ч./ В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, 

Л.А. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина – 

М.: Просвещение, 

2011. Русский 

язык. 1 класс. 

Учеб. для 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Горецкий В. Г., 

Белянкова Н. М. – 

М.: Просвещение 

2017 

-В. П. 

Канакина, 

Русский язык. 

1–4 классы: 

сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ / В. 

П. Канакина, Г. 

С. Щеголева. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  



 

общеобразоват .  

организаций/ 

[В.П. Канакина и 

др.]. – 2-е 

издание. . дораб.  

—  М.:  

Просвещение,  

2019.—  352 с.  

 

 

 

  

общеобразоват. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе 

/В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – 2-

е изд. – М.: 

просвещение, 2011 

Прописи. 1 класс: 

учеб. для 

общеобразователь

ных организаций   

В 4 ч. Ч.1  / 

[В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская 

и др.] - 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2018. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

учреждений/  

Канакина В. П. – 

М.: Просвещение 

2017 

 

 

 

- В. П. 

Канакина, 

Русский язык. 

1–2 классы: 

сборник 

диктантов и 

творческих 

работ / В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щеголева. – 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

Русский 

язык 

2 Русский  язык.  

Примерные 

рабочие  

программы.  

Предметная  

линия учебников  

системы  

«Школа  России» 

авторов В.  П.  

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого.  1—4  

классы: учеб. 

пособие для   

общеобразоват .  

организаций/ 

[В.П. Канакина и 

др.]. – 2-е 

издание. . дораб.  

—  М.:  

Просвещение,  

2019.—  352 с.  

—  ISBN  978-5-

09-062946-1 . 

Учебник. Русский 

язык 2 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. /В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. .– 9-

е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2019. – 148 с.: ил. – 

(Школа России) 

 

 

- В.П. Канакина. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс (1,2 часть) - 

М.: 

«Просвещение», 

2019г  

 

-В. П. 

Канакина, 

Русский язык. 

1–4 классы: 

сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ / В. 

П. Канакина, Г. 

С. Щеголева. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

- В. П. 

Канакина, 

Русский язык. 

1–2 классы: 

сборник 

диктантов и 

творческих 

работ / В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щеголева. – 

М.: 

Просвещение, 

2019.  



 

Русский 

язык 

3 Примерные 

рабочие  

программы.  

Предметная  

линия учебников  

системы  

«Школа  

России» авторов 

В.  П.  

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого.  1—4  

классы: учеб. 

пособие для   

общеобразоват .  

организаций/ 

[В.П. Канакина 

и др.]. –2-е 

издание, дораб.  

М.:Просвещение

,  2019.—  352 с. 

Русский язык. 

Учебник 3 класс. В 

2-х частях. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2012. Москва 

«Просвещение» 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях 

Канакина В.П. 

«Школа России». 

2020. Москва 

«Просвещение» 

В.П.Канакина 

«Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

ФГОС». 

Издательство 

«Просвещение», 

2019г 

Канакина В. П., 

Щеголева Г. С. 

"Русский язык. 

3-4 классы. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. ФГОС", 

2019 г 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева. 

Русский язык. 

Проверочные 

рабрты. 

Учебное 

пособие для 

образовательн

ых 

организаций. 

Москва 

«Просвещение

» 2020 

 

 
Русский 

язык 

4 Примерные 

рабочие  

программы.  

Предметная  

линия учебников  

системы  

«Школа  

России» авторов 

В.  П.  

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого.  1—4  

классы: учеб. 

пособие для   

общеобразоват .  

организаций/ 

[В.П. Канакина 

и др.]. –2-е 

издание, дораб. 

—  М.:  

Просвещение,  

2019.—  352 с. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык, 4 

класс в 2-х 

частях.Издательств

о «Просвещение», 

2019г 

В.П.Канакина 

«Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

ФГОС». 

Издательство 

«Просвещение», 

2019г 

Канакина В. П., 

Щеголева Г. С. 

"Русский язык. 

3-4 классы. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. ФГОС", 

2019 г 

 

 

Учебный предмет: Литературное чтение 



 

Литератур

ное чтение 

1, 1д Литературное  

чтение.  

Примерные 

рабочие  

программы. 

Предметная  

линия  

учебников  

системы  

«Школа  

России».  1 - 4 

классы:  учеб. 

пособие  для 

общеобразоват.  

организаций  

/Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина – 2-е 

изд., допол.  —  

М.:  

Просвещение,  

2019.—138  с.   

Л.Ф.Климанова,В.

Г.ГорецкийМ.В.Го

лованова,Л.А.Вино

градская, 

М.В.Бойкина. 

Литературное 

чтение. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2-ч. – М.: 

Просвещение, 2011 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/  

Стефаненко Н.А. . 

– М.: Просвещение 

2017 

 

 

 

Литератур

ное чтение 

2 Литературное  

чтение.  

Примерные 

рабочие  

программы. 

Предметная  

линия  

учебников  

системы  

«Школа  

России».  1 - 4 

классы:  учеб. 

пособие  для 

общеобразоват.  

организаций  

/Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина – 2-е 

изд., допол.  —  

М.:  

Просвещение,  

2019.—138  с. 

Учебник. 

Литературное 

чтение 2 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова, 

Л.А. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина. .– 2-

е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2012. – 148 с.: ил. – 

(Школа России)  

Литературное 

чтение.Методическ

ие рекомендации.2 

класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Н.А.Стефаненко.- 4 

изд.-

М.:Просвещение, 

2019.-127с.-(Школа 

России). 

 



 

Литератур

ное чтение 

3 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

— М.: 

Просвещение, 

2019. —138 с. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учеб. В 2 ч./ 

Л.Ф.Климанова,  

В.Г.Горецкий,   

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М. В. Бойкина.  – 

М. : Просвещение, 

2020 /«Школа 

России»,  

Стефаненко, 

Горелова. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

Л.Ф.Климановой. 

ФГОС, 2019 г 

 

Литератур

ное чтение 

4 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

— М.: 

Просвещение, 

2019. —138 с. 

Климанова Л.Ф. и 

др. Литературное 

чтение. 4 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение, 2019 

г  

 

Стефаненко, 

Горелова. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

Л.Ф.Климановой. 

ФГОС, 2019 г 

 

Предметная область: Иностранный язык 

Учебный предмет: Иностранный язык (английский) 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 2-11 

классы: учеб. 

пособие для  

общеобразовате

льных  

организаций/ В. 

Г. Апальков, 

Н.И.  Быкова,              

М.Д. Поспелова  

– М.: , 

Просвещение, 

2018.-NSBN 978-

5-09-063043-6 

Английский язык. 

2 класс. Учеб. для 

обеобразоват. 

организаций. В 2 

ч./( Н.И.  Быкова, 

Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс)-11-е изд. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2019.- 

(Английский в 

фокусе). 

 

 

 

 

 

Английский язык. 

Книга для учителя 

2 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций 7-е 

издание. М.: 

Express Publishing:  

Просвещение, 

2019.- (Английский 

в фокусе). 2018г. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания 

2 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

14-е издание. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2019.- 

(Английский в 

фокусе). 2019г 



 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3 Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 2-11 

классы: учеб. 

пособие для  

общеобразовате

льных  

организаций/ В. 

Г. Апальков, 

Н.И.  Быкова,              

М.Д. Поспелова  

– М.: , 

Просвещение, 

2018.-NSBN 978-

5-09-063043-6 

Английский язык. 

3 класс. Учебник 

для 

обеобразовательны

х организаций. В 2 

ч./( Н.И.  Быкова, 

Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс)-10-е изд. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2020.- 

(Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 

Книга для учителя 

3 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций 5-е 

издание. М.: 

Express Publishing:  

Просвещение, 

2019.- (Английский 

в фокусе). 2018г. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания 

3 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-е издание. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2019.- 

(Английский в 

фокусе). 2020г 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

4 Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 2-11 

классы: учеб. 

пособие для  

общеобразовате

льных  

организаций/ В. 

Г. Апальков, 

Н.И.  Быкова,              

М.Д. 

Поспелова– М.: , 

Просвещение, 

2018.-NSBN 978-

5-09-063043-6 

Английский язык. 

4 класс. Учебник 

для 

обеобразовательны

х организаций. В 2 

ч./( Н.И.  Быкова, 

Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс)-10-е изд. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2020.- 

(Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 

Книга для учителя 

4 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций 5-е 

издание. М.: 

Express Publishing:  

Просвещение, 

2017.- (Английский 

в фокусе).  

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания 

4 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-е издание. 

М.: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2020.- 

(Английский в 

фокусе).  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 Английский 

язык. Рабочая 

программа 2-4 

классы/ O. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева. М.: 

Дрофа, 2015 

Английский язык. 

2 класс. Учебник в 

2-х ч. О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. М.: 

Дрофа. 2014  

 

-О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова  

Английский язык. 

Книга для учителя. 

2 класс, М.: Дрофа. 

2015  

-

О.В.Афанасьев

а, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский 

язык.  

Контрольные 

работы. 2 

класс, М.: 

Дрофа. 2018  



 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3 Английский 

язык. Рабочая 

программа 2-4 

классы/ O. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева. М.: 

Дрофа, 2015  

Английский язык. 

2 класс. Учебник в 

2-х частях/ О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. М.: 

Дрофа. 2014  

 

-О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова  

Английский язык. 

Книга для учителя. 

3 класс, М.: Дрофа. 

2018  

-

О.В.Афанасьев

а, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский 

язык.  

Контрольные 

работы. 3 

класс, М.: 

Дрофа. 2018  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

4 Английский 

язык. Рабочая 

программа 2-4 

классы/ O. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева. М.: 

Дрофа, 2015  

Английский язык. 

4 класс. Учебник в 

2-х ч. О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. М.: 

Дрофа. 2014  

 

-О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова  

Английский язык. 

Книга для учителя. 

4 класс, М.: Дрофа. 

2015  

-

О.В.Афанасьев

а, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский 

язык.  

Контрольные 

работы. 4 

класс, М.: 

Дрофа. 2018  

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет: Математика 

Математик

а 

1 Математика. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[М.И Моро и 

др.] — 4-е  изд. 

Доп.  — М. : 

Просвещение, 

2019. — 144 с. 

Математика. 1 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 

ч./ М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. – М.: 

Просвещение, 2018 

Математика. 1 

класс: учеб. для 

общеобразователь

ных организаций 

В2ч. Ч.1/ 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова- 11-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/  

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И. и др.  

– М.: Просвещение 

2017 

 

 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/   

Волкова С.И. – 

М.: 

Просвещение 

2019 



 

Математик

а 

2 Математика. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[М.И Моро и 

др.] — 4-е  изд. 

Доп.  — М. : 

Просвещение, 

2019. — 144 с. 

Математика. 

Учебник   2 класс. 

В 2-х частях 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др.  Издательство 

Москва 

«Просвещение»  

2012    

 

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и творческих 

работ1-2 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева.- 3 

изд.-

М.:Просвещение, 

2016.-108с.-(Школа 

России). 

 Математика. 

Контрольные 

работы.1-4 

классы: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций/ 

С.И.Волкова.- 

9 изд.-

М.:Просвещен

ие, 2018.-80с.-

(Школа 

России). 

Математика. 

Проверочные 

работы.2 класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций/ 

С.И.Волкова.- 

8 изд.-

М.:Просвещен

ие, 2019.79с. .-

(Школа 

России). 

Математик

а 

3 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[М.И Моро и 

др.] — 4-е  изд. 

Доп.  — М. : 

Просвещение, 

2019. — 144 с.  

Математика. 3 

класс. Учебник В 2 

ч. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Школа России». 

2011. Москва 

«Просвещение». 

Математика. 3 

класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

«Школа России». 

2014. Москва 

«Просвещение» 

Волкова С.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 3 

класс. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику М.И. 

Моро. ФГОС, 2019 

г 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 3 

класс. 

Просвещение, 

2020  

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2019 г. 

 



 

Математик

а 

4 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[М.И Моро и 

др.] — 4-е  изд. 

Доп.  — М. : 

Просвещение, 

2019. — 144 с.  

М.И.Моро, 

М.А.Бантова и 

др.Математика. 4 

класс. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 2019 

г 

 

 

 

 

 

 

Волкова С.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 4 

класс. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику М.И. 

Моро. ФГОС, 2019 

г 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 4 

класс. 

Просвещение, 

2019  

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2019 г. 

 

Предметная область: Обществознание и естествознание 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Окружающ

ий мир 

1 Окружающий 

мир. Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы :учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А. Плешаков. 

– 3-е изд. 

Окружающий мир. 

1 класс. Учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/ А.А. Плешаков. – 

М.: Просвещение, 

2011 

- А.А.Плешаков, 

М.А. Ионова, 

О.Б.Кирпичева, 

А.Е.Соловьева. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.- 

М.:Просвещение.-

2019  

-Л.Л.Тимофеева, 

И.В.Бутримова. 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. М., 

Просвещение, 2017  

Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Плешаков А. 

А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д – 

М.: 

Просвещение 

2017 



 

Окружающ

ий мир 

2 Окружающий 

мир. Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы :учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А. Плешаков. 

– 3-е изд. дораб. 

— М. : 

Просвещение, 

2019. — 214 с. 

Окружающий мир. 

Учебник 2 класс. В 

2-х частях 

Издательство 

Москва 

«Просвещение»  

2012  

А.А. Плешаков. 

Атлас-

определитель «От 

Земли до неба».  

Пособие для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений. 

М., Просвещение, 

2011   

 

Окружающий 

мир.Методические 

рекомендации.2 

класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьева.- 3 

изд.-

М.:Просвещение, 

2019.-95с.-(Школа 

России). 

Окружающий 

мир.Тесты.2 

класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций/ 

А.А.Плешаков,

Н.Н.Гара,З.Д.Н

азарова.- 8 

изд.переработа

нное. 

М.:Просвещен

ие, 2019.95с. -

(Школа 

России). 

 
Окружающ

ий мир 

3 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.А. Плешаков. 

– 3е изд., 

доработанное — 

М.: 

Просвещение, 

2019.  – 214 с. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

3 класс. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 2020 

г 

 

- А.А.Плешаков, 

Н.М.Белянкова, 

А.Е.Соловьева. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.- 

М.:Просвещение.-

2019г.  

 

Плешаков А. 

А., Плешаков 

С.А. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

образовательн

ых 

организаций. 

Просвещение, 

2020  

 



 

Окружающ

ий мир 

4 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.А. Плешаков. 

– 3е изд., 

доработанное 

М.:Просвещение

, 2019. – 214 с. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

4 класс. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 2020 

г 

 

 

 

 

 

 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

А.Е.Соловьёва. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 

Просвещение, 2015 

г 

 

Плешаков А. 

А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 4 

класс. 

Просвещение, 

2019  

 

Предметная область: Основы религиозной культуры и светской этики 

Учебный предмет: Основы религиозной культуры и светской этики (основы мировых религиозных 

культур) 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики 

(основы 

мировых 

религиозн

ых 

культур) 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

А.Я.Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко и 

др. – М.: 

Просвещение,20

14. – 153 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 4-5 

классы : учебник 

для общеобразова. 

Учреждений / [А. 

Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. 

Токарева, А. А. 

Ярлыкапов].  – М. : 

Просвещение, 

2012. – 80 с. – 

ISBN 978-5-09-

026880-6. 

 

  



 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики 

(основы 

мировых 

религиозн

ых 

культур) 

4 Рабочая 

программа. 

ОРКСЭ. 4 класс. 

УМК 

Шапошниковой 

Т. Д. 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур. Амиров 

Р.Б., 

Воскресенский 

О.В., Горбачева 

Т.М. и другие; под 

редакцией 

Шапошниковой 

Т.Д. «Дрофа» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: Книга для 

учителя. 4-5 

классы: 

справочные 

материалы для 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Б.Х. Бгажноков, 

О.В. 

Воскресенский, 

А.В. Глоцер и др./ 

Под ред. В.А. 

Тишкова, Т.Д. 

Шапошниковой. – 

М., 2010 

 

Предметная область: Искусство 

Учебный предмет: Музыка 

Музыка 1 Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение», 

2014 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 

1 класс. Москва 

«Просвещение», 

2014 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

– М.: Просвещение 

2015 

 

 

 

Музыка 2 Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвещение», 

2019 

 

Учебник. Музыка 

2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций./ 

.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина.– 9-е изд. 

-  М.: 

Просвещение, 

2018. – 128 с.: ил. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

– М.: Просвещение 

2015 

 

 



 

Музыка 3 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1- 

4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций 

Г.П.СергееваЕ.Д

.КритскаяТ.С.Ш

магина. -  7-е 

изд., — М.: 

Просвещение, 

2017 –64 с. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 3 класс. 

Просвещение, 2020 

г 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

Просвещение, 2015 

г 

 

 

Музыка 4 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1- 

4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. -  

7-е изд., — М.: 

Просвещение, 

2017– 64 с. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 4 класс. 

Просвещение, 2020 

г 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

Просвещение, 2015 

г 

 

 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 
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Изобразите

льное 

искусство 

1 Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., Горяева Н. 

А. и др. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы.  

 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2019Учебник 

Неменская Л. А. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

Москва 

«Просвещение», 

2014 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Неменский Б. М– 

М.: Просвещение 

2016 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

2 Неменский Б.М. 

Изобразительно 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского 

системы «Школа 

России». 1-4 

класы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций .  

М. : 

Просвещение, 

2019. 

Учебник. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 2 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.И. 

Коротеева; под 

ред.Б.М.Неменског

о. – 8-е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Неменский Б. М– 

М.: Просвещение 

2016 

 

 



 

Изобразите

льное 

искусство 

3 Неменский Б.М. 

Изобразительно 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского 

системы «Школа 

России». 1-4 

класы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций .  

М. : 

Просвещение, 

2019.   

Учебник. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты 3 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.И. 

Коротеева; под 

ред.Б.М.Неменског

о. – 8-е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Неменский Б. М– 

М.: Просвещение 

2016 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

4 Неменский Б.М. 

Изобразительно 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского 

системы «Школа 

России». 1-4 

класы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций .  

М. : 

Просвещение, 

2019.   

Учебник. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.И. 

Коротеева; под 

ред.Б.М.Неменског

о. – 8-е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/ 

Неменский Б. М– 

М.: Просвещение 

2016 

 

 

Предметная область: Технология 

Учебный предмет: Технология 



 

Технологи

я 

1 Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России». 1-4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2019 

Лутцева 

Е.А.Технология. 1 

класс. Москва 

«Просвещение», 

2018г  

 

-Е.А.Лутцева, 

Т.Б.Зуев.- 

Технология 1 

класс.- 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. М.:  

Просвещение –  

2014г.  

 

 

 

Технологи

я 

2 Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России». 1-4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2019 

Учебник. 

Технология  2 

класс. учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций / 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.- 6-е изд. 

-  М.: 

Просвещение, 

2018. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

-Е.А.Лутцева, 

Т.Б.Зуев.- 

Технология 2 

класс.- 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. М.: 

Просвещение, 2014  

 

 

Технологи

я 

3 Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России». 1-4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2019 

Учебник. 

Технология  3 

класс. учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций / 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.- 6-е изд. 

-  М.: 

Просвещение, 

2018. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

-Е.А.Лутцева, 

Т.Б.Зуев.- 

Технология 3 

класс.- 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. М.:  

Просвещение . 

2016  

 

 



 

Технологи

я 

4 Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России». 1-4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2019 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. 

П.Технология. 4 

класс. 

Просвещение, 2020 

г 

 

Технология. 

Методическое  

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П 

М.:Просвещение,2

015.  

 

 

Предметная область: Физическая культура 

Учебный предмет: Физическая культура 

Физическа

я культура 

1 Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

ФГОС. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций / 

В.И. Лях.- 4-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 

2014. 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. ФГОС. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций. 

Рекомендовано 

Министерством 

просвещения Р.Ф., 

7-е издание 

переработанное и 

дополнительное. 

Москва  

«Просвещение»  

2019 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват 

организаций/Лях 

В.И. – М.: 

Просвещение 2021 
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Физическа

я культура 

2 Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

ФГОС. 

Предметная 

линия учебников 

В.И. Ляха 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций 6-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 

2019. 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. ФГОС. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций. 

Рекомендовано 

Министерством 

просвещения Р.Ф., 

7-е издание 

переработанное и 

дополнительное. 

Москва  

«Просвещение»  

2019 

 

  

Физическа

я культура 

3 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[В.И Лях и др.] 

— 4-е  изд. Доп.  

— М. : 

Просвещение, 

2019. 

Лях В. 

И.Физическая 

культура. 4 класс. 

Просвещение, 2019 

г 

 

Лях В. 

И.Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

кл 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2069
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2069
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2069
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2069
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7582


 

Физическа

я культура 

4 Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций / 

[В.И Лях и др.] 

— 4-е  изд. Доп.  

— М. : 

Просвещение, 

2019. 

Лях В. 

И.Физическая 

культура. 4 класс. 

Просвещение, 2019 

г 

 

Лях В. 

И.Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

кл 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соответствии с 

АООП;  

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация плана ВШК.  

- реализация планов работы предметных кафедр;  

 

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать АООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

- подбор квалифицированных кадров для работы;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников.  
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4  Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

- реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

- качественная организация работы официального 

сайта.  

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации АООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

- реализация плана ВШК  

- эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся;  

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

АООП; наличие и 

оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через проведение 

смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием  

- эффективное распределение средств субвенции;  

- привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образовательных 

услуг.  

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Направления 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответственн

ый  

Планируемый 

результат  

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на региональном 

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно  директор  Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

ФГОС НОО 

обучающихся с 



 

обучающихся с ОВЗ ОВЗ. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения АООП. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметники  

Проектировани

е пед. процесса 

школы с учетом 

требований 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

выявленных 

недочетов  

Определение программно-

методического 

обеспечения на следующий 

учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директор

а по УВР  

Список ПМО  

Разработка учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директор

а по УВР  

Утвержденный 

учебный план  

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая 

группа, 

директор  

Скорректирова

на основная 

образовательна

я программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор  Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП  

Утверждение АООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август  директор  Протокол 

Педагогическог

о совета  

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

Февраль-

Март 

ежегодно  

Зам.директор

а, классные 

руководители  

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана  



 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

АООП НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Март – май 

ежегодно 

администрац

ия  

Оценка ОУ 

школы с учѐтом 

требований 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой  

Наличие 

утвержденного 

списка 

учебников для 

реализации 

ФГОС общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовате

льной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем.  

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директор

а по УВР  

Контроль 

соответствия 

запланированно

му результату  

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР, 

рабочая 

группа  

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга  

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка плана методической работы с мероприятиями по сопровождению 

ФГОС НОО  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации АООП НОО 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Зам.директор

а по УВР, 

учителя  

Творческий 

отчет учителей, 

формирование 

банка 



 

методических 

разработок 

педагогов  

 Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года  

ПМПк  Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

Участие в работе МО 

учителей – начальных 

классов, представление 

достижений учителей 

В течение 

года  

Учителя  Обмен опытом, 

распространени

е эффективного 

опыта работы  

Организация семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

В течение 

года  

Руководитель 

МС  

Обмен опытом, 

распространени

е эффективного 

опыта работы 

Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно  

директор  План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходимо

сти  

директор  Приказы по 

стимулирующе

му фонду  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального общего 

образования 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР  

План 

повышения 

квалификации  

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 



 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, его 

актуальности для образования. 

Публикация АООП НОО, 

нормативных документов 

на сайте 

МБОУ«Краснощековская 

СОШ №1» 

июнь Директор, 

ответственны

й за сайт  

Информирован

ие 

общественности 

о реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ«Краснощековская 

СОШ №1»через школьный 

сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрац

ия, 

ответственны

й за сайт  

Информирован

ие 

общественности 

о реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР, кл 

рук  

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей  

 Обеспечение публичной  

МБОУ«Краснощековская 

СОШ №1» о реализации и 

результатах ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Июнь директор  Информирован

ие 

общественности 

о реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС  

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Материально-

техническое 

Мониторинг эффективности использования оборудования в школе при 

реализации ФГОС НОО  



 

обеспечение 

ФГОС НОО  

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации АООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно  

администрац

ия  

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы реализации 

АООП НОО с 

требованиями 

ФГОС.  

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы  

МБОУ«Краснощековская 

СОШ №1» требованиям 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации АООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа 

МБОУ«Краснощековская 

СОШ №1» к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  



 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

 

Контроль состояния системы условий.  
   Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов).  

  Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляют все представители администрации, учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.  

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта  

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР  

1 раз в год  

Финансовое обеспечение 

Стандарта  

Директор  1 раз в год  

Организационное 

обеспечение Стандарта  

Заместители директора по УВР, ВР  1 раз в год  

Кадровое обеспечение 

Стандарта  

Директор, зам. директора по УВР  1 раз в год  

Информационное 

обеспечение Стандарта  

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР  

1 раз в год  

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта  

Заместитель директора по УВР  1 раз в год  

 

Лист фиксации изменений и дополнений в адаптированной основной образовательной 
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