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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программы начального 

общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра  

(вариант 8.2) МАОУ «СОШ № 133» (далее - школа) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.20214 № 1598  (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра - вариант 

8.2 (протокол от 22.12.2015 № 4/15) 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии 

с пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с РАС вариант 8.2, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана, предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Данный вариант  АООП разработан в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО 

обучающихся с РАС вариант 8.2 обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

РАС 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; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 

всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС вариант 8.2 

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 взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС. 

АООП НОО вариант 8.2. разработан с учетом того, что обучающийся с 

РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 

классом) - для детей, получивших дошкольное образование. 
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Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-

развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения.  

Обязательным условием реализации АООП НОО РАС вариант 8.2. 

являются психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа педагогических работников, реализующих программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. Учреждением обеспечиваются требуемые для данного 

варианта и к категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним 

из важнейших условий обучения ребёнка с РАС в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

ними.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 



  

8 

 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от  

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, 

не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, 

он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие 

из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 
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сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и 

в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие 

со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации 

и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через 

других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, 

легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 
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накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.  Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем 

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, 

что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения 

часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 
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представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости 

в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.     



  

12 

 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. 

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 



  

13 

 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети 

становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании.  
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В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности 

их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 
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средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого 

и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных 

его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 

ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 

в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 
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в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – 

выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем 

детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 

регулярным, но регулируемым в соответствии с возможностями ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По 

мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 

за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление 

этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 

посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 
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учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 

учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

классе  (что  может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании 

и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
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 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам 

ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны 

и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе долженподдерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 

с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП отражают динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  
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6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде;  

9) овладения социально  бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

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. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают:  

 

Русский язык и литературное чтение. Родной (русский ) язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский язык. Литературное чтение. 

Родной (русский ) язык и литературное чтение на родном языке. 

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; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 



  

20 

 

правилами их применения; использование  словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных  

читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно-

практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, 

математической терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, 
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составлять и использовать таблицы для решения математических задач, 

владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

сформированность 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 основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека;  
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развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Технология 

Технология (труд): 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО решает следующие задачи: 

закрепляет 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; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 
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обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с РАС данной АООП, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений обучающихся с РАС и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении данной АООП  

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов МАОУ «СОШ № 

113» опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС 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. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС 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 
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контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой  и 

должен включает педагогических работников (учителей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника по 

согласованию), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО  вариант 

8.2 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. 

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 РАС 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 уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
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- 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. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается  со второго 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 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса поощряется  и стимулируется работа обучающихся, с 

использованием только качественной оценки. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 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 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.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС 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: 

•определяются функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с РАС;  

•определяются связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с РАС содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных  учебных   обучающихся с РАС;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихсяс РАС от дошкольного к 

начальному общему образованию.  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 



  

31 

 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 
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 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

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

среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных   универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

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

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
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спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий  обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 
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 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

 общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных,  универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных 
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и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается 

на следующих критериях: 

     - показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

     - учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

     - учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию,; 

     -  возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 
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- 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...». 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
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статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы является  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

Критерии и уровень сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных, знаково – символических и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной  и  



  

45 

 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их 

уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный  «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответственно возрастно – психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельности учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Общая характеристика свойств действия 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); 

разумность; 

сознательность (осознанность); 

обобщенность; 

критичность; 

освоенность (П. Я. Гальперин, 1998). 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие 

как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах 

своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень 

целенаправленности и успешности поиска и выделения необходимых и 

достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 

приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно 

может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводиться без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания 

действия. 
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Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи (т.е. в 

системе социальных значений) содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. 

Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной и содержательной характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения 

и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и 

силовых показателях. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности. 

 

Обучение по программе вариант 8.2 предполагает 5-летний срок  обучения 

на начальном уровне. Освоение курса 1-го класса рассчитано на 2 года (первый 

и дополнительный первый классы). На изучение каждой темы отводится в два 

раза больше времени, чем в обычном классе. Рабочие программы учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО. 

 

Русский язык 

Образовательная система «Школа России» 

Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 
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только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию  средствами  предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 
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тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное   возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания  и  развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат 

решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как  государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также  

создавать новые информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,  

формирования позитивной самооценки, навыков совместной  деятельности со 

взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет располагается в учебном плане в предметной области 

«Русский язык и литературное чтение».  

Для изучения русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 

классе и 1 (дополнительном классе)  — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на уроки обучения письму в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки русского 

языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Для изучения русского языка может выделяться  675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

на уроки обучения письму в период обучения грамоте 2 и 50 ч (10 учебных 

недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и 

письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 

научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его 

уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности 

к организации своей деятельности средством формирования морально-

этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене 

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, обеспечивает  готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему образованию. 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю 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 
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религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

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

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное 

оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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, 
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практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

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

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

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 
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повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 

о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словахс чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам «кто?» и «что?». Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных.  

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 
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Нахождение в предложении обращения (в начале, середине, конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик-ключика, замочек-

замочка); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложных предложениях. 

                                                             
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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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 обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - 

рассуждения. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов (4 ч. в 

неделю) 

Количество 

часов (5 ч. в 

неделю) 

Добукварный период 27 33 

Букварный период 95 118 

Послебукварный период  10 14 

Итого 132 165 

 

1 (дополнительный)  класс 

Тема/ название раздела Количество Количество 
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часов (4 ч. 

в неделю) 

часов (5 ч. 

в неделю) 

Повторение изученного в 1 классе 22 40 

Текст. Предложение. Диалог. Слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки. 

Речевая практика.  

30 35 

Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 

Речевая практика. 

45 50 

Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, 

чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

35 40 

Итого  132 165 

 

Русский язык 2-4 классы 

№ Тема/ название раздела Количеств

о часов (4 

ч. в 

неделю) 

Количество 

часов (5 ч. в 

неделю) 

2 класс 

1 Наша речь. 2 3 

2 Текст. 2 3 

3 Предложение. 9 11 

4 Слова, слова, слова… 15 18 

5 Звуки и буквы. 49 60 

6 Части речи. 51 57 

7 Повторение. 8 18 

 Итого  136 ч 170 ч 

3 класс 

1 Язык и речь. 1 2 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

12 14 

3 Слово в языке и речи. 15 17 

4 Состав слова. 42 47 

5 Части речи 61 75 

6 Повторение  5 15 

 Итого 136 ч 170 ч 

4 класс 
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1 Повторение 9 11 

2 Предложение  7 9 

3 Слово в языке и речи 16 21 

4 Имя существительное. 35 39 

5 Имя прилагательное. 26 30 

6 Местоимение. 7 8 

7 Глагол. 29 34 

8 Повторение 7 18 

 Итого  136 ч 170 ч 

  Итого 

448 часов 

Итого 

560 часов 

 

 Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. Сканер. Принтер.    

Экранно-звуковые пособия. Электронные  приложения к учебникам (Канакина 

В. П. и др. Русский язык. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс)   

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. Слайды 

(диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку 

 

Литературное чтение 

Образовательная система «Школа России» 

 

Пояснительная записка 

 «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

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

достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
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совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает 

прочитанные и прослушанные   произведения, знает книги, умеет их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений, работа с которыми не ограничивается 
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рассмотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

формировать нравственные представления, суждения и оценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию 

себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 
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работать с различными типами текстов, в том числе научно- 

познавательным. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения, 

увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию навыка осознанного чтения, умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку   зрения.   Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы   речевого   этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
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озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный   тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

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

в предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Для изучения литературного чтения  в начальной школе выделяется 414 

или 448 часов. В 1 классе и 1 (дополнительном классе) — 40 часов (10 учебных 

недель). Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели) или 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными 

произведениями, которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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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 её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

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

честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных 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. 
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 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностями 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихя и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух. Темн чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

итонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон темп чтения, 

определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентиваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавть сущность 

поведения геров.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на 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. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, 

алфавитного и тематического каталога.  Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение (с 

помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватного соотношения с содержанием. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
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позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность 

событий. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-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, обощающими 

вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст по предложенной форме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности.  Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, с прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная литература, справочно-

энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Сравнивание прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояния природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной и письменной речи. Сравнивать сои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 
Тема Всего часов 

Добукварный период 28 
Букварный период 86 

Послебукварный период 18 
Итого: 132 

Литературное чтение за 4 года обучения 

№ Разделы Часы/ 

4 ч в 

нед. 

Часы/ 

3 ч в 

нед. 

 1 (дополнительный) класс   

1 Вводный урок  1  

2 Жили-были буквы  22  

3 Сказки, загадки, небылицы  20  

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 16  

5 И в шутку, и всерьёз 24  
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6 Я и мои друзья  27  

7 О братьях наших меньших 18  

8 Резерв 4  

 Итого 132 ч  

 2 класс   

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1  

2 Самое великое чудо на свете 4  

3 Устное народное творчество 15  

4 Люблю природу русскую. Осень 8  

5 Русские писатели 14  

6 О братьях наших меньших 12  

7 Из детских журналов 9  

8 Люблю природу русскую. Зима 9  

9 Писатели - детям 17  

10 Я и мои друзья 10  

11 Люблю природу русскую. Весна 9  

12 И в шутку и всерьёз 14  

13 Литература зарубежных стран 12  

14 Резерв 2  

 Итого 136 ч  

 3 класс   

1 Самое великое чудо на свете 2  

2 Устное народное творчество 14  

3 Поэтическая тетрадь 1 11  

4 Великие русские писатели 26  

5 Поэтическая тетрадь 2 6  

6 Литературные сказки 9  

7 Были-небылицы 10  

8 Поэтическая тетрадь 1 6  

9 Люби живое 16  

10 Поэтическая тетрадь 2 8  

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12  

12 По страницам детских журналов 8  

13 Зарубежная литература 8  

 Итого  136 ч  
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4 класс 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 1 

2 Летописи. Былины. Жития 11 7 

3 Чудесный мир классики 22 16 

4 Поэтическая тетрадь  12 8 

5 Литературные сказки 16 12 

6 Делу время – потехе час 9 9 

7 Страна детства 8 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 5 

9 Природа и мы 12 9 

10 Поэтическая тетрадь 8 4 

11 Родина 8 8 

12 Страна Фантазия 7 6 

13 Зарубежная литература 15 10 

14 Резерв 2  

 Итого 136 ч 102 ч 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер. Принтер.  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» 

авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. 

Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

 

 

 

Родной (русский) язык 

 Пояснительная записка 
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Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

 Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
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Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 

иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
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представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия 

в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Родной язык (русский)» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь – это показатель культуры человека. На уроках русского языка 

учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

    

 Вариант 1 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Для 1-4 классов.  

Предмет «Родной язык» изучается во 1-4 классах. Объем учебного времени 

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

часа в неделю, 34 учебные недели), 3 класс- 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели), 4 класс- 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
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Планируемые _результаты учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

Обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Первый год обучения 

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

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок».  

 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание: «Словарь в 

картинках» 
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Раздел 2. Язык в действии (10 часов)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль 

ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

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

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

на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 

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

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

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

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

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

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

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

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 

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

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

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

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 
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нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного 

и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Четвертый год обучения (34 ч) 

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

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, родственными отношениями 

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

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

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов) Сравнение 

толкования слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов. 

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

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глагола (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

прдложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1 класс 

1 (дополнительный) класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  12 

Язык в действии 10 

Секреты речи и текста 9 

Резерв  2 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  25 

Язык в действии 15 
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Секреты речи и текста 25 

Резерв  3 

Итого  68 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  25 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв  3 

Итого  68 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  12 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 12 

Резерв  4 

Итого  34 

 

Вариант 2 

 

Для 2-4 классов 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Предмет «Родной язык» изучается во 2-3 классах. Общий объем учебного 

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

учебные недели), в 3/4 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые _результаты учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

Обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 
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при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

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

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

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

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

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

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

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

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

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

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного 

и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 

2 класс (первый год обучения) 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  5 

Язык в действии 5 

Секреты речи и текста 6 

Резерв  1 

Итого  17 

 

3  класс (второй год обучения) 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  6 
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Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 4 

Резерв  1 

Итого  17 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер. Принтер 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 Пояснительная записка 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются:  

- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к 

русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры;  

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

        В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и 

русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой 

русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности 

курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его от 

курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». 
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        Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский 

национальный характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы 

русской культуры; б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в 

которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в 

семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-

культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

         Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту 

своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская литература 

помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой 

межнационального общения.  

         Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на 

тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями русской 

литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской 

культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа. 

         Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

решение следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство 

своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской 

литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 

для речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
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• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 

  Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативной 

компетенции. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются 

проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка 

младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных 

произведений. Данная программа соотносится с «Примерной программой по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» на 

уровне: целевые установок, концептуальных основ построения курсов; 

принципов отбора содержания; координации осваиваемых младшими 

школьниками ключевых понятий.   

   Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе 

литературного чтения. Курс предназначен для расширения литературного и 

культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 

младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской 

культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим 

школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны 

духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

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

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными 

произведениями, которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 
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На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине Результаты освоения учебного предмета. 

 

 Вариант 1    

Описание места учебного предметам в учебном плане 

      Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 1-4 классах. 

Общий объем учебного времени составляет 135 ч. по 1 часу в неделю. В 1 класс 

– 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. 

 

Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на   

родном языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

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

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 
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1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 
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совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства;  

- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц;   

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 

для познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
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Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих 

эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение 

в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя 

и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 
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Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.  

 

Тематическое планирование «Литературное чтение на родном языке» 
 

1 класс/ 1 (дополнительный) класс 

№ раздела Название  раздела/ темы  Количество часов 

Раздел 1 Мир детства 24 

1.1 Я и книги 7 

1.2 Я взрослею 9 

1.3 Я фантазирую и мечтаю 6 

 Резерв 2 

Раздел 1 Россия – родина моя 9 

2.1 Что мы Родиной зовем 3 



  

96 

 

2.2 О родной природе  4 

 Резерв 2 

Итого  33 

2 класс 

Раздел 1 Мир детства 22 

1.1 Я и книги 5 

1.2 Я взрослею 6 

1.3 Я и моя семья 4 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 3 

Раздел 1 Россия – родина моя 12 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 Народные праздники, связанные с 

временами года 

3 

2.3 О родной природе  2 

 Резерв 1 

Итого  34 

3 класс 

Раздел 1 Мир детства 22 

1.1 Я и книги 6 

1.2 Я взрослею 6 

1.3 Я и моя семья 4 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 2 

Раздел 1 Россия – родина моя 12 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 От праздника к празднику 4 

2.3 О родной природе  3 
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Описание места учебного предметам в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается во 2-3 классах. 

Общий объем учебного времени составляет 34 ч., из них во 2 классе - 17 ч (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели), для 4-х классов (при условии, что предмет не изучался во 2-3 

классах) программа адаптирована путем объединения учебного материала 2, 3 

классов: 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на   

родном языке» 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

 Резерв 2 

Итого  34 

4 класс 

Раздел 1 Мир детства 21 

1.1 Я и книги 5 

1.2 Я взрослею 4 

1.3 Я и моя семья 6 

1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 

 Резерв 2 

Раздел 1 Россия – родина моя 13 

2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 

3 

2.2 Что мы Родиной зовем 4 

2.3 О родной природе  4 

 Резерв 2 

Итого  34 
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роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); 

владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его 

темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры 

небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в 

тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; формировать читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов 

(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять 

интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные 

темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на _родном языке» 

Круг чтения.  
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Во 2-3 (4) классах дети читают произведения Алтайских писателей и 

поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 
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История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 
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Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

2 класс 

Тема/ название раздела Кол-во 

часов 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка  про яблоньку» 1 

А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

Итого  17 
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3 класс 

Тема/ название раздела Кол-во 

часов 

М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

Л.И. Квин «Трусишка» 1 

М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

Итого  17 

 

4 класс 

Тема/ название раздела Кол-во 

часов 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 
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В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка  про 

яблоньку» 

1 

А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 

метель»; М.М. Мокшин «Лето» 

1 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
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Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

Л.И. Квин «Трусишка» 1 

М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

Итого 34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер.  Принтер 

 

Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование умения общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием АЯ: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами худ.литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению АЯ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п. ) и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны 

по своему характеру. Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Английский язык» направлено на решение следующих задач: 
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- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка начинается во 2 классе. Введение предмета 

«Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего школьника 

— это безусловное признание огромного потенциала данного учебного 

предмета для становления личности младшего школьника, его образования, 

воспитания и развития. Раннее начало обучения иностранному языку позволяет 

положительно использовать благоприятные возрастные особенности детей. В 

возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое 

мышление, память, произвольное внимание, происходит формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется 

появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об 

окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых 

строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 
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иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать 

проявления иной культуры. В то же время обучение английскому языку в 

начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам 

закладывает основу для последующего формирования универсальных учебных 

действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной 

деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования. 
 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

В МАОУ «СОШ № 133» в качестве иностранного языка изучается 

английский язык (УМК «Форвард»). В соответствии с авторской программой 

обучающихся предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го по 4-ый класс (2 

часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

         Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на 

развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, дружелюбного и 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое внимание 

уделяется формированию уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературных произведений, 

доступных для школьников начальной школы с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 

Планируемые результаты по предмету «Английский язык» 

Личностные результаты 

- Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- Развитие таких качеств, как трудолюбие, целеустремлённость; 

дисциплинированность; 

- Стремление к изучению культуры своего народа и народа другой страны; 

Предметные результаты 
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Аудирование: понимать на слух речь учителя, одноклассников, текстов, 

соответствующего уровня; 

Говорение: сообщать о себе, друге, семье простую информацию, задавать и 

отвечать на вопросы, описывать предмет, картинку по модели; 

Чтение: читать вслух и про себя доступные по объёму тексты; 

Письмо: списывать текст, вставляя пропущенные слова, писать краткое 

поздравление; 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  

высказывать свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

  

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Давайте говорить по-английски! 2 

Мои увлечения  2 

Давайте познакомимся! 2 

Как зовут твоих друзей? 2 

Я могу читать по-английски. 2 

Я знаю английский алфавит. 2 

А что у тебя есть? 2 

Я знаю много английских слов. 3 

Hello! Здравствуй! 2 

Как дела? 2 

Как тебя зовут?  2 

Семья Бена. 3 

Это что? 2 

Это твоя шляпа? 2 

С днем рождения, Джил! 3 

Цвета 2 

Наша улица. 2 

В ванной паук.  2 

Я люблю улиток.  3 

Мне нравится пицца  2 

Где же это?   2 
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Сафари парк. 2 

Я делаю робота.  4 

Наша деревня. 3 

Мы собираемся на Луну!  3 

Я стою на голове.  2 

Друзья по переписке. 2 

Улыбнитесь, пожалуйста!  6 

Итого  68 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Снова в школу 3 

У Бена новый друг 2 

В плавательном бассейне 2 

Как это пишется  2 

Проект «Знакомимся с Австралией» 3 

Наша страна 6 

Фигуры 3 

Что ты умеешь? 2 

Снег идет! 3 

А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 

Идем по магазинам! 6 

Давайте напечем блинов! 3 

Который час? 2 

Давайте посмотрим телевизор 2 

В парке аттракционов 3 

Едем отдыхать 3 

Спасибо за подарок 6 

Письма 3 

Какой у тебя любимый урок? 2 

Домашние питомцы. 2 

Активный отдых. 3 

До свидания! 5 

Итого  68 

 

4 класс 
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Тема/ название раздела Количество 

часов 

Новые друзья 3 

Компьютерное послание 3 

Компьютерный журнал 4 

В   дождевом лесу 7 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 

Что ты знаешь о России? 3 

Найти Джозефа Александера 3 

Столичный город 7 

Едем! 4 

Бино приходит на помощь 4 

Лесной ангел 3 

Призрак в тумане 3 

Картина на стене 6 

Послание в храме 4 

Где же  мистер  Биг? 4 

Возвращение домой 7 

Итого  68 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер.  Принтер. 

Карточки с буквами и звуками английского языка. 

Таблицы с правилами грамматики. 

 

 Математика  

Образовательная система «Школа России» 

Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает 

основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 
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причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 

и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов  (включая  воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет  

соблюдать  необходимую  постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени  самостоятельности (при 

усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов  и  законов,  лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять  

их  в  учебном  процессе,  выявлять  сходства  и  различия в рассматриваемых 

фактах. 
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Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» располагается в учебном плане в 

предметной области «Математика и информатика». Количество часов для 

изучения предмета в 1 классе и 1 (дополнительном) классе - 132, из расчета 4 

учебных часа в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира 

(выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать 

у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать 

математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

 Математические знания и способы их получения, усваиваемые 

учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как 

содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, 

геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, 

который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при 

изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности 

для развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, 

выявления и развития творческих способностей детей на основе решения задач 

повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, схемами, 

алгоритмами, элементами математической логики  и  др.)  происходящих  

событий  и  явлений в окружающем мире,  основами  проектной  деятельности, 

что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 

общения. 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное     

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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-  Целостное восприятие окружающего мира. 

-  Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла     

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и     способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и    

управлять ими. 

-  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-  Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому     

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

-  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

-  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

-  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

     - Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

     - Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

   - Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

   - Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

16 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  56 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 60 

Итого  132 

 

1 класс (дополнительный) 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 52 

Числа от 1 до 20. Нумерация  24 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 42 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились» 12 

Проверка знаний 2 

Итого  132 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Нумерация  16 

Сложение и вычитание 20 

Сложение и вычитание 51 

Умножение и деление 17 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 

Повторение, проверка знаний 11 

Итого  136 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.Сложение и вычитание (продолжение) 8 
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Умножение и деление (продолжение) 56 

Внетабличное умножение и деление 28 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 Нумерация 12 

Сложение и вычитание 11 

Умножение и деление 21 

Итого  136 

 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Числа от1 до 1000. Повторение 12 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  10 

Величины 14 

Сложение и вычитание 11 

Умножение и деление 89 

Итого  136 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Электронные учебные пособия: 

1.  Электронное   приложение   к   учебнику 

«Математика», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова 

2. Электронное  приложение   к   учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск    CD-ROM),    авторы     С. И. Волкова, С. П. Максимова 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3  класс (Диск CD-

ROM), авторы В. Л. Соколов, В. А. Гуружапов 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4  класс  (Диск  CD-

ROM),  автор В. Л. Соколов 

Технические средства: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Ксерокс. 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 
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Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, уважительно и бережно относящегося 

к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и 

этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко  

выраженный  интегративный  характер,  соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические  знания  и  даёт  

обучающемуся  материал  естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 
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географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

В основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по- 

сильной практической деятельности по охране  среды  и  другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена  в  каждом  разделе программы. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в  школе  и  за  

её  стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на 

уроках,  продолжалась  в  той  или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» располагается в учебном плане в 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Количество часов для изучения предмета в 1 классе и 1 (дополнительном) 

классе - 66, из расчета 2 учебных часа в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 

классах по 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и 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 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
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зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 



  

127 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 
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человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
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(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Задавайте вопросы  2  

Раздел «Что и кто?» 40 8 

Раздел «Как, откуда и куда?»  24 9 

Итого  66 17 

Перечень практических работ  

1 класс 

1. Практическая работа «Определяем камни». 

2. Практическая работа «Изучаем части растений». 

3. Практическая работа «Определяем комнатные растения». 

4. Практическая работа «Определяем растения клумбы». 

5. Практическая работа «Определяем деревья по листьям». 

6. Практическая работа «Определяем хвойные деревья». 

7. Практическая работа «Исследуем перья птиц». 

8. Практическая работа «Исследуем шерсть зверей». 

9. Практическая работа «Выполняем опыты с водой». 

10. Практическая работа «Собираем электрическую цепь». 

11. Практическая работа «Готовим морскую воду». 

12. Практическая работа «Выполняем опыты со снегом и льдом». 

13. Практическая работа «Учимся ухаживать за комнатными растениями». 

14. Практическая работа «Учимся ухаживать за животными живого уголка». 

15. Практическая работа «Учимся мастерить кормушки и подкармливать птиц». 

16. Практическая работа «Учимся сортировать мусор». 

17. Практическая работа «Исследуем снежки и снеговую воду». 

 

1 (дополнительный) класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Раздел «Где и когда?»  22 2 
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Раздел «Почему и зачем?»  44 3 

Итого  66 5 

Перечень практических работ  

1 (дополнительный) класс 

1. Практическая работа «Изучаем обитание белых медведей». 

2. Практическая работа «Изучаем обитание слонов». 

3. Практическая работа «Изучаем возникновение звуков». 

4. Практическая работа «Изучаем кошек и собак». 

5. Практическая работа «Учимся правильно чистить зубы и мыть руки». 

 

  2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Раздел  «Где мы живем?» 4  

Раздел  «Природа»  20 4 

Раздел  «Жизнь села и города» 10  

Раздел  «Здоровье и безопасность» 9 1 

Раздел  «Общение»  7  

Раздел  «Путешествие»  18 1 

Итого  68 5 

Перечень практических работ  

2 класс 

1. Практическая работа «Учимся измерять температуру». 

2. Практическая работа «Исследуем состав гранита». 

3. Практическая работа «Учимся ухаживать за комнатными растениями». 

4. Практическая работа «Учимся ухаживать за животными живого уголка». 

5. Практическая работа «Учимся соблюдать ПДД». 

6. Практическая работа «Учимся ориентироваться по компасу». 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Раздел «Как устроен мир» 6  

Раздел «Эта удивительная природа» 18 3 

Раздел «Мы и наше здоровье» 10 4 

Раздел «Наша безопасность» 7 1 
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Раздел «Чему учит экономика» 12 2 

Раздел «Путешествия по городам и странам» 15  

Итого  68 10 

Перечень практических работ  

3 класс 

1. Практическая работа «Исследуем продукты на содержание крахмала». 

2. Практическая работа «Исследуем свойства воды». 

3. Практическая работа «Исследуем состав почвы». 

4. Практическая работа «Измеряем свой рост и массу тела». 

5. Практическая работа «Изучаем свойства кожи». 

6. Практическая работа «Изучаем состав продуктов». 

7. Практическая работа «Измеряем пульс». 

8. Практическая работа «Знакомимся с устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды». 

9. Практическая работа «Учимся сравнивать и описывать культурные 

растения». 

10. Практическая работа «Рассматриваем, сравниваем и описываем монеты 

России». 

 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Земля и человечество 9 1 

Природа России 10  

Родной край – часть большой страны 15 2 

Страницы всемирной истории 5  

Страницы истории России 20  

Современная Россия 9  

Итого  68 3 

Перечень практических работ  

4 класс 

1. Практическая работа «Изучаем планеты Солнечной системы». 

2. Практическая работа «Изучаем полезные ископаемые своего края». 

3. Практическая работа «Изучаем растения своего края». 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
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Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер.  Принтер 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное 

воспитание  подрастающего  поколения,  развитие у детей таких качеств, как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, понимание культурологических основ 

социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах 

духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего 

образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в рамках которой  в  программу  

начального  общего  образования  включён обязательный  предмет  «Основы  

религиозных  культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 

основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской 

культур. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 

современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, 

России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
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восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями начального и основного общего 

образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается 

как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, 

обществу, природе, Родине, к   своему   и   другим   народам,   к    их    истории,    

культуре, духовным традициям. В связи с этим можно пред- положить, что 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 

развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил по- ведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС 

НОО. 

Культурологическая  направленность   предмета   способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных  

и  светских  традиций  на- родов России, формированию ценностного 

отношения к социальной  реальности,  осознанию  роли  буддизма,   

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и  культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета  ОРКСЭ  

предполагает  организацию   коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности,  

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства  передачи  информации  и  

рефлексии.  Деятельностный   подход,  основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного  взаимодействия  

обучающихся,  сотрудничества,  обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное 

представление о духовных традициях посредством: 



  

135 

 

• ориентации содержания всех  модулей  учебного  предмета на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы  базовых  ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания 

учебного предмета ОРКСЭ. 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

располагается в учебном плане в предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». Изучается в 4 классе — 34 ч. (1 час в неделю) 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную 

культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 

обычаям, достижениям  науки  и  произведениям  искусства.  Знакомство с 

религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над 

морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию  их  коммуникативных  качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

формироваться потребность в систематическом чтении  книг  

культурологического  содержания как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 
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прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности,  

основанной  на  свободе  совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю: Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



  

137 

 

- ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
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и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 
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нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение 

к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
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готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

    Метапредметные результаты 

    Познавательные 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению 

этики; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе 

освоения модуля; 
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• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

по вопросам этики; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации этических понятий, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между этическими феноменами, 

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых 

этических категорий. 

Коммуникативные 

• адекватно использовать речевые средств и средства информационно 

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного 

мнения по этическим вопросам; 

• слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, 

вести диалог, признавать возможность различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную нравственную позицию. 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного поступка; 

• определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, 

уметь договориться о распределении ролей; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях, 

• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• понимать и сопереживать чувствам других людей. 

• проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость.  

Регулятивные 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей освоения этических категорий и 

определять условия ее реализации; 

- вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на 

основе оценки и учета характера ошибок 

- определять наиболее эффективные способы достижения результатов в 

сфере освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с  

      этическими переживаниями. 

Предметные результаты: 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
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обществе; 

- понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

- иметь общие представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

- иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Основное содержание предметной области 

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

(УМК  Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики) 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Россия – наша Родина 1 

Культура и религия 1 

Человек и бог в православии 1 

Православная молитва 1 

Библия и Евангелие 1 

Проповедь Христа 1 

Христос и Его крест 1 

Пасха 1 

Православное учение о человеке 1 

Совесть и раскаяние 1 

Заповеди 1 

Милосердие и сострадание 1 
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Золотое правило этики 1 

Храм 1 

Икона  1 

Творческие работы учащихся 1 

Подведение итогов 1 

Как христианство пришло на Русь 1 

Подвиг 1 

Заповеди блаженств 1 

Зачем творить добро? 1 

Чудо в жизни христианина 1 

Православие о Божием суде 1 

Таинство причастия 1 

Монастырь 1 

Отношения христианина к природе 1 

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Презентация творческих проектов 4 

Итого  34 

 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

(УМК Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. «Основы исламской 

культуры»)   

 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 
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Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Россия – наша Родина 

1 

Основы исламской религии. Важные артефакты 

исламской культуры 

16 

История ислама в России. Нравственные ценности 

исламской культуры 

12 

Духовные традиции многонационального народа России 5 

Итого  34 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

(УМК Чимитдоржиев В. Л. Основы буддийской культуры) 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Россия  - наша Родина  1 

Культура и религия 1 

Буддизм 1 

Будда и его учение 2 

Буддийские священные книги 2 

Буддийская картина мира 2 

Добро и зло 1 

Принцип ненасилия 1 

Любовь к человеку и ценность жизни 1 

Отношение к природе  1 

Буддийские учители 1 

Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

Творческая работа учащихся 2 
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Буддизм в России 1 

Путь духовного совершенствования 1 

Буддийское Учение о добродетелях 2 

Сострадание и милосердие 1 

Буддийские символы 1 

Буддийские ритуалы и обряды 1 

Буддийские святыни 1 

Священные буддийские сооружения 1 

Буддийский храм 1 

Буддийский календарь 1 

Праздники в буддийской культуре 1 

Искусство в буддийской культуре 1 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

4 

Итого  34 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

(УМК Членов М. А. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры»)  

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

Основы иудейской культуры 28 
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Духовные традиции многонационального народа России 5 

Итого  34 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

(УМК Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур»)  

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Вводная часть курса 17 

Россия – многонациональное государство 1 

Как все начиналось. Народы Севера. Народы Поволжья 1 

Как все начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 

Сибири 

1 

Путешествие в Бирабиджан 1 

Когда люди объединяются 1 

Что нам стоит дом построить 1 

Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол 1 

Что такое вера? 1 

Войдем в православный храм 1 

Войдем в буддийский храм. Войдем в синагогу 2 

Войдем в мечеть 1 

Народные и религиозные праздники 2 

Какие ценности есть у человека? 3 

Основы мировых религиозных культур 17 



  

148 

 

Религиозная культура 2 

Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус 

Христос. Библия – книга христиан 

2 

Православие в России 1 

Православный храм 1 

Ценности христианской семьи 1 

Христианские праздники 1 

Ислам – мировая религия. Чему учит ислам 1 

Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 

совершаются поклоны… 

2 

Ислам о семье и семейной жизни. Особенности 

исламского искусства. Праздники в исламе 

2 

Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему 

учит буддизм? Буддийские храмы и монастыри 

3 

Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 

Итого  34 

 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

(УМК Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики) 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

Этика общения 4 

Этикет  4 

Этика человеческих отношений 4 



  

149 

 

Этика отношений в коллективе 4 

Простые нравственные истины 5 

Душа обязана трудиться 4 

Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

Судьба и Родина едины  4 

Итого  34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Магнитная доска.  Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. Компьютер.  

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику электронное пособие к каждому 

модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа создана на основе развития  традиций  российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного  проекта,  

разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и  логическая  последовательность  
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программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает 

связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная  художественная  деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает 

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном 

плане в предметной области «Искусство». Количество часов для изучения 

предмета в 1 классе 1 (дополнительном) классе  - 33, из расчета 1 учебный час в 

неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель  художественного  образования  в  школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей  планеты.  Природа  и  жизнь  

являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи    искусства    с    жизнью    человека,   роль   искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
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программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности  должно  служить  источником  развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса   к   

внутреннему   миру   человека,  способности  углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая  тема  по  искусству  должна  быть  не  просто  изучена, а прожита, 

т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной  

форме,  в  форме  личного  творческого опыта. Только тогда знания и умения по  

искусству  становятся личностно значимыми,  связываются  с  реальной  

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется  его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

•  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

•  сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 
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деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
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- Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунок, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующейся на ИКТ( цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в 

 процессе  выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности  

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 
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• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 
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Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 
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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. 
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Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 
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Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

1 (дополнительный) класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Ты учишься изображать  9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь  11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

5 

Итого 33 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Как и чем работает художник 8 

Реальность и фантазия  7 

 О чем говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

Итого  34 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого  34 

 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 
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Каждый народ – художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого  17 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Репродукции картин. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер.  Принтер 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти 

и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно - 

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 
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русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который 

дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу - 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность - заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора - исполнителя - 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает 

их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
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музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи 

блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе 

- залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» располагается в учебном плане в предметной 

области «Искусство». Количество часов для изучения предмета в 1 классе и 1 

(дополнительном) классе  - 33, из расчета 1 учебный час в неделю 33 учебные 

недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). УМК  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества 

предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
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эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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— формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально¬-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов 

>> различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально¬-творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-¬нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-¬пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. В результате изучения 

музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

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. 
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Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека.  Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение. Сходство и различия. 

Интонация эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
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мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Россия – Родина моя 3 

День, полный событий 6 

О России петь – что стремиться в храм 5 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 5 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 

Итого  34 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Россия – Родина моя 5 

День, полный событий 4 

О России петь – что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 6 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  5 

Итого  34 
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4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Россия – Родина моя 3 

О России петь – что стремиться в храм 4 

День, полный событий 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

В концертном зале   5 

В музыкальном театре 6 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  7 

Итого  34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер.  Принтер. 

Аудиозаписи музыкальных произведений. Музыкальные инструменты. 
 

Технология 

Пояснительная записка 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Цели: 

• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка) 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной деятельности 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
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задач: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

• формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно- преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в т. ч. профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использовании компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — 

научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо 

важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо 

развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить 

пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос 

известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого 

ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 
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участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, 

чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний 

и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания 

и умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, 

духовном, социальном развитии. 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» располагается в учебном плане в 

предметной области «Технология». Количество часов для изучения предмета в 

1 классе 1 (дополнительном) классе  - 33, из расчета 1 учебный час в неделю 33 

учебные недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 
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с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально - 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно - преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно - познавательных и 

проектных художественно - конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

                                                             
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 
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письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

1 класс  

1 (дополнительный) классе  

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Природная мастерская  7 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 16 

Текстильная мастерская 6 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Художественная мастерская  9 

Чертежная мастерская 8 

Конструкторская мастерская 10 

Рукодельная мастерская 7 

Итого  34 

 

 3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Информационная мастерская 3 

Мастерская скульптора 3 

Мастерская рукодельниц (швеи, вышивальщицы) 10 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов    

13 

Мастерская кукольника 5 

Итого  34 
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4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Информационный центр 4 

Проект «Дружный класс» 3 

Студия «Реклама» 4 

Студия «Декор интерьера» 5 

Новогодняя студия 3 

Студия «Мода» 7 

Студия «Подарки» 3 

Студия «Игрушки» 5 

Итого  34 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Магнитная доска. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Цель: формирование физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. укрепление здоровья, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

способностей; выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
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- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

влияния предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным 

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; 

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 
Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

 обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  
Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и 

 самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения здорового 
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образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 
Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через  сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 
Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 
Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребён- ка   

социальной  и  образовательной  среды,  обеспечивающей преем- ственность 

культурных  традиций  народов России от  поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 
Ценность  труда и творчества  как естественного условия человече- ской 

 жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правила- ми, 

 законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути является 

человек. 
Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод 

человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность   гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части миро- вого 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» располагается в учебном плане в 

предметной области «Физическая культура». В школе реализуются две 

программы. 

 УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич (3-4 классы). Количество часов для 

изучения предмета в 1 классе 1 (дополнительном) классе  - 99, из расчета 3 

учебных часа в неделю 33 учебные недели. Во  2—4 классах по 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа под редакцией Т.В. Петровой. Количество часов для изучения 

предмета в 1 классе - 66, из расчета 2 учебных часа в неделю, 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 68, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные 

недели. 
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Предметная линия учебников под редакцией Т.В. Петровой Ю.А. 

Копылова, Н.В. Полянской, С. С. Петрова 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- 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 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 своё 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 своё мнение и аргументировать 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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. 
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Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы  и социализации; 

- овладение умениями 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, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития 

основных двигательных качеств. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

научатся:  

называть, описывать и раскрывать: 

- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника;  

- значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня;  

- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

- значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

- причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма;  

уметь: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения;  

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

  - варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

  - выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и 

плавании (при соответствии климатических и погодных условий требованиям к 

организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  
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- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть 

по упрощённым правилам;  

- организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений 

для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями;  

- измерять собственные массу и длину тела;  

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-

двигательного аппарата и кожных покровов. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре.  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в 

России. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны.  

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека 

(общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). 

Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений.  

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. 

Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 

состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка 

основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и строевые приемы.  

Легкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание).  

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы, 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, 

перекаты).  

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски).  

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

 

Тематическое планирование   

1 класс 

1 (дополнительный) классе   

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Знания о физической культуре 3 

Организация здорового образа жизни 1 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 59 

Итого  66 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

 Знания о физической культуре 3 

Организация здорового образа жизни 1 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

Итого  68 
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Тематическое планирование 3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Знания о физической культуре 3 

Организация здорового образа жизни 1 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

Итого  68 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Знания о физической культуре 3 

Организация здорового образа жизни 1 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

Итого  68 

* возможна корректировка планирования и замена часов плавания 

согласно авторской программе. 

 

Предметная линия учебников под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков 

техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность4. 

                                                             
4 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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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: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 



  

188 

 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине 

с задержкой дыхания (стрелочкой). 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из 

руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 
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набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение 

в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между 

различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу 

и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в 
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сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

1 (дополнительный) класс   

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Легкая атлетика 28 

Подвижные игры 24 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

Лыжные гонки 16 

Плавание  10 

Итого 99 

 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Легкая атлетика 31 

Подвижные игры 29 

Гимнастика с элементами акробатики 14 

Лыжные гонки 10 

Плавание  18 

Итого 102 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Легкая атлетика 36 

Подвижные игры 11 

Баскетбол  16 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

Лыжные гонки 11 

Плавание  16 

Итого 102 

 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
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часов 

Легкая атлетика 34 

Подвижные игры 27 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

Лыжные гонки 15 

Плавание  14 

Итого 102 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

Спортивные залы, спортивный комплекс. Спортивный инвентарь (мячи, 

обручи, маты, скакалки и др.) 

 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с РАС, является обязательным и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  

направленными на коррекцию недостатков развития и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ТПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся  в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель – дефектолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, учителя начальных классов, учителя 

предметники).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них не менее 6 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет школа. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
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ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного 

поведения" (индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 

(индивидуальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" 

(индивидуальные занятия), психокоррекционные и логопедическими 

занятиями. 

  

Коррекционный курс «Социально  – бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка 

         Цель: помочь ребенку адаптироваться к школьной жизни, сформировать у 

ребенка первоначальные, но адекватные представления о бытовой и социальной 

сферах жизни человека, подготовить обучающихся к самостоятельной жизни в 

современных условиях. 

         Задачи курса: 

 восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания 

детей по вопросам социально-бытовой ориентировки; 

 дать правильные представления и знания о предметах домашнего 

обихода, которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении и 

правилах обращения с ними; 

 выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; 

 сформировать навыки культуры поведения в быту; 

 познакомить с различными службами быта, учреждениями и 

организациями, в которые они могут обратиться; 

 научить правилам поведения в общественных местах, в различных 

службах быта и учреждениях; 

 выработать приемы самоконтроля за своим поведением, внешностью, 

научить детей вступать в общение с различными людьми в различных 

ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших 

школьников показывает большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. Дети с расстройством аутистического 

спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют 
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навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с 

большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, 

навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных 

местах. Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, 

обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях в структуру 

учебного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая 

ориентировка». 

 

Описание места учебного предметам в учебном плане 

Курс реализуется в 1- 4 классах (5 лет обучения). 1 и 1 дополнительный класс: 1 

час в неделю, 33 часа в год; 2-4 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучение по социально-бытовой ориентировке является средством 

активного познания окружающей действительности. Практическая 

деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержанию, является 

наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов заданий 

становится источником приобретения новых знаний и представлений. 

Осознание своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего 

труда способствуют развитию уверенности в себе, повышению 

заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности и 

самоуважению. За относительно небольшой срок существования предмета 

социально-бытовой ориентировки его необходимость стала очевидной. Всегда 

существовала и остается актуальной проблема социальной адаптации детей с 

недостатками интеллектуального развития, проблема их подготовки к 

самостоятельной жизни и труду. 

 

Планируемые результаты курса «Социально  – бытовая ориентировка» 

Предметные: 

-соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, 

обуви; 

-знать основные продукты, владеть сервировкой стола к завтрак у, обеду, 

ужину; 

-знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, 

участвовать в семейных торжествах, традиционных праздниках; 

-владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать 

тактичный 

Метапредметные:  

- овладение навыками культуры поведения; 

- формирование личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпения, 

усидчивости; 
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- формирование элементов трудовой культуры; 

Личностные: 

- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела). 
 

Содержание курса «Социально – бытовая ориентировка» 

         В данном курсе изучаются следующие разделы: «Здравствуй, школа!», «Я 

и моя семья», «Моя школа», «Мой класс», «Общение и культура поведения», 

«Улица. Правила поведения на улице», «Транспорт», «Телефон. Радио. 

Телевизор», «Магазины», «Организация общественного питания», 

«Культурные места отдыха», «Почта», «Бытовые электроприборы», «Больницы. 

Поликлиники», «Занятия людей в городах и деревне». 

Здравствуй, школа! 

Школа (экскурсия). Школьные принадлежности. Внешний вид   

школьника. Учитель, воспитатель, другие работники школы. Правила 

приветствия работников школы, родителей, одноклассников. 

Я и моя семья 

Моё имя, фамилия, отчество. Мой возраст. Чем я занимаюсь (я – ученик 

школы). Моя семья (родители, брат, сестра, бабушка, дедушка). Профессии 

родителей. Где учатся мои брат и сестра. 

Моя школа 

Школа (адрес, близость к остановке транспорта). Учитель, воспитатель, другие 

работники школы. Правила приветствия работников школы, родителей, 

одноклассников. 

Мой класс 

Рабочее место ученика. Как правильно сидеть за партой. Подготовка к уроку. Я 

сегодня дежурный. Местонахождение класса в здании школы (экскурсия). 

Рабочее место ученика, подготовка к уроку. «Что такое хорошо, что такое 

плохо» (правила поведения в классе). 

Общение и культура поведения 

Я – ученик школы. Правила приветствия и прощания. «Волшебные 

слова». «Что такое хорошо, что такое плохо» (правила поведения в школе, 

классе). Правила диалога. Упражнения в ведении диалога с одноклассниками.  
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Полный ответ на поставленный вопрос, обращение с вопросом. Обращение с 

просьбой или предложением к одноклассникам. 

Обращение с просьбой или предложением к учителю. 

Улица. Правила поведения на улице. 

Улица, части улицы (тротуар, проезжая часть, пешеходный переход). 

Назначение тротуара, проезжей части, пешеходного перехода. 

Тротуар, движение по тротуару, выход со школьного двора. Экскурсия по 

улице, на которой расположена школа. Правила поведения на улице. 

Соблюдение чистоты и порядка. Улица. Правила уличного движения 

Улица, на которой расположена школа. Улица, на которой я живу. Дорога в 

школу и обратно. Правила безопасного поведения на улице (дорога, тротуар, 

дорога во дворе). Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда 

и квартиры. Улица. Площадь. Название улиц, площадей, расположенных 

вблизи школы и местожительства. Номера домов, подъездов, квартир. Мой 

домашний адрес. Безопасность в подъезде, лифте. 

Перекрёсток. Переход. Указатели на перекрёстках «Идите», «Стойте». 

Правила перехода. Узнавание дороги у прохожих, полицейского. 

Помощь старым людям в переходе через дорогу. 

Транспорт. 

Виды транспорта. Правила дорожного движения. Светофор. Переход. 

Поведение пешеходов на дороге. Следование от дома до школы и 

обратно (экскурсия). Правила поведения пассажиров в транспорте. 

Остановки транспорта вблизи школы. Таблички указателя остановки 

транспорта и перехода дороги вблизи остановки. Правила входа и выхода из 

транспорта. Проезд в транспорте. Оплата проезда. Безопасное поведение в 

транспорте. Правила проезда и приобретения билета в автобусе. Правила 

пользования проездным месячным билетом. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Воздушный и водный транспорт. 

Организация общественного питания 

Буфет. Школьная столовая. Правила поведения в столовой, за столом. Правила 

дежурства в столовой. Работники столовой (кто готовит пищу, моет посуду). 

Уборка за собой грязной посуды. Правила безопасного поведения. 

Общественное питание вне школы (буфет в театре, кинотеатре, детское кафе). 

Правила поведения в кафе. 

Телефон. Радио. Телевизор. 

Телефон. Назначение телефона. Виды телефонов (домашний, мобильный, 

телефон – автомат). Правила пользования телефонами. Правила разговора по 

телефону. Домашний телефон, телефон родителей, родственников. Телефон 

экстренных служб (01,02,03,04). Радио. Радиоприёмники. Телевизор. Умение 

пользоваться телевизором. 

Культурные места отдыха 

Парк, сквер. Отличие леса от парка, сквера. Правила безопасного поведения на 

прогулке в парке, сквере. Правила безопасного поведения на водоеме в разное 
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время года. Правила поведения в общественных местах (театр, кинотеатр, 

игровая площадка, развлекательный центр, аквапарк, каток). 

Магазины.  

Виды магазинов: специализированные, универсальный, промтоварный, 

продовольственный, магазин «Книги», «Канцелярские товары». Игра 

«Магазин». Стоимость покупки, сдача, размен денег. Практические упражнения 

в подсчёте стоимости покупки, сдачи. Магазины самообслуживания и с 

прилавочной системой. Закупка товаров в магазине с прилавочной 

системой. Закупка товаров в магазине самообслуживания. 

Покупка в магазине товаров первой необходимости. Складывание покупки в 

магазине. Отчёт о покупке дома. 

Почта. 

Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. Почтовое отделение. 

Почтальон.  Почтовые ящики. Конверты, почтовые карточки, открытки. Знаки 

почтовой оплаты. Марки, приклеивание марок. Отправление писем и 

открыток. Перевозка почты. 

Бытовые электроприборы. 

Электричество. Розетка, выключатель, провод. Электрическая лампочка. 

Люстра, настольная лампа. Утюг. Электроплита. Электрочайник. Пылесос. 

Стиральная машина. Правила техники безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Больницы. Поликлиники. 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для детей и взрослых. 

Поликлиника по месту жительства. Запись в регистратуре. Талон для 

посещения врача. Игра «На приёме у врача». 

Занятия людей в городах и деревне. 

Значение слов: город, деревня. Предприятия в городе, деревне. Профессии 

городские и сельские. Что даёт город деревне. Что даёт деревня городу. Кем 

работают мои родители, родственники. 
 

Тематическое планирование курса «Социально – бытовая ориентировка» 

1 класс 

Тема раздела Количество часов 

Здравствуй, школа!  5 

Мой класс.  4 

Я и моя семья.  3 

Общение и культура поведения.  4 

Улица. Правила поведения на улице.  3 

Транспорт.  4 

Организация общественного питания.  5 

Культурные места отдыха.  5 

Итого 33 
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1 (дополнительный) класс 

Тема раздела Количество часов 

Я и моя семья.  4 

Общение и культура поведения.  4 

Моя школа. 3 

Мой класс. 3 

Улица. Правила поведения на улице.  5 

Транспорт.  5 

Организация общественного питания.  4 

Культурные места отдыха.  5 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема раздела Количество часов 

Я и моя семья.  5 

Общение и культура поведения.  4 

Улица. Правила уличного движения.  4 

Транспорт.  6 

Организация общественного питания.  6 

Телефон. 6 

Культурные места отдыха.  3 

Итого  34 

 

3 класс 

Тема раздела Количество часов 

Я и моя семья. 1 

Общение и культура поведения.  8 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 12 

Телефон. Радио. Телевизор.  5 

Магазины. 8 

Итого  34 

 

4 класс 

Тема раздела Количество часов 

Транспорт  4 

Почта 7 

Бытовые электроприборы 5 

Больницы. Поликлиники  4 

Магазины  8 

Занятия людей в городах и деревне 6 

Итого 34 
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 Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); технические 

средства обучения;  магнитная доска; настольные игры; набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей, др.). 

 

Коррекционный курс «Музыкально – ритмические занятия» 

Пояснительная записка 

        Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" способствует 

социальной интеграции обучающихся с РАС путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников. 

Цель курса: 

- развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Основные задачи курса:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- 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; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

 

Общая характеристика курса 

          Коррекционная работа на занятиях базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Курс реализуется в 1- 4 классах (5 лет обучения). 1 и 1 дополнительный класс: 1 

час в неделю, 33 часа в год; 2-4 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Преподавание ритмики для обучающихся с РАС обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление.  К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают 

постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими 

предметами способствуют общему разностороннему развитию школьников, 

корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство 

ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 
Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: 

ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, 

правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо 

осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия 

создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного 

внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на 

детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять 

чрезмерную возбудимость и нервозность. 
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Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность 

к сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и 

декорации. Отработанные сценические музыкальные постановки  удобно 

использовать при проведении детских утренников. Особенно хочется отметить 

ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной 

культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся 

внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 
 

Планируемые результаты курса «Музыкально – ритмические занятия» 

Личностные результаты включают: 

      - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- владение 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие компенсаторных умений и навыков; 

        - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают: 

- владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого 

вида деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни класса. 

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение  договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- сформированность компенсаторных способов деятельности. 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как 

способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального и 

танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных 

народов. 

Предметные результаты включают в себя: 

- ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

- тренировка суставно-мышечного аппарата; 

- исполнение танцевальных композиций. 

Коммуникативные результаты освоения включают: 

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- слушание и понимание инструкции к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Познавательные УУД 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; наблюдать, 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание курса «Музыкально – ритмические занятия» 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из 

круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок 

вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая 

внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги 

— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц 
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Имитация отряхивания воды с пальцев. 

Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей 

и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, 

комичным и т. д.). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, 

птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком). 

Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Тематическое планирование курса «Музыкально – ритмические занятия» 

1 класс 
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Тема раздела Количество часов 

Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

Ритмико – гимнастические упражнения 13 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

4 

Игры под музыку 5 

Танцевальные упражнения 6 

Итого  33 

 

1 (дополнительный) класс 

Тема раздела Количество часов 

Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

Ритмико – гимнастические упражнения 13 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

4 

Игры под музыку 5 

Танцевальные упражнения 6 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема раздела Количество часов 

Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

Ритмико – гимнастические упражнения 13 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

3 

Игры под музыку 6 

Танцевальные упражнения 7 

Итого  34 

 

3 класс 

Тема раздела Количество часов 

Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

Ритмико – гимнастические упражнения 13 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

4 

Игры под музыку 6 

Танцевальные упражнения 6 

Итого  34 

 

4 класс 

Тема раздела Количество часов 

Упражнения на ориентировку в пространстве 6 
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Ритмико – гимнастические упражнения 13 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

4 

Игры под музыку 5 

Танцевальные упражнения 6 

Итого  34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); технические 

средства обучения;  магнитная доска; музыкальные инструменты). 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Пояснительная записка 

Цель курса: создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической 

помощи в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

- Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. 

- Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

- Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

- Развитие морально-этических представлений и соответствующих 

качеств личности. 

- Накопление опыта социального поведения. 

 

Общая характеристика курса 

       Принципы коррекционной работы: 

 Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 
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учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, 

от легкого к трудному, от простого к сложному.  

 Принцип систематичности указывает на необходимость систематического 

обучения и постоянной практики при развитии коммуникации. Одна из 

основных проблем аутичных детей состоит в том, что они не способны 

самостоятельно усвоить коммуникативные навыки, необходимые для 

повседневной жизни. Целенаправленное, систематическое обучение 

способствует преодолению данной проблемы.  

 Принцип наглядности раскрывает необходимость использования 

дополнительной визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь 

при обучении: различные предметы, пиктограммы, картинки с изображением 

различных предметов, явлений и событий.  

 Принцип дифференцированного подхода указывает на необходимость 

подбора методов, приемов и форм организации психолого-педагогической 

коррекции в зависимости от уровня сформированности коммуникативных 

навыков у обучающегося с РАС. Для соблюдения данного принципа 

необходимо определить уровень сформированности коммуникативных 

навыков, что возможно лишь при использовании диагностических, оценочных 

методик.  

 Принцип индивидуального подхода предполагает необходимость учета 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов обучающихся с РАС 

в процессе психолого-педагогической коррекции, направленной на 

формирование их коммуникативных навыков.  

 

Описание места курса в учебном плане 

Курс реализуется в 1- 4 классах (5 лет обучения). 1 и 1 дополнительный класс: 1 

час в неделю, 33 часа в год; 2-4 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается 

недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной 

активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», 

способствующий формированию коммуникативных навыков.     

 

Планируемые результаты курса 

 «Формирование коммуникативного поведения» 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 
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Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не      

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Содержание  курса «Формирование коммуникативного поведения» 

В структуре курса можно выделить два смысловых блока:  

Первый блок – «Общение» даёт представление:  

 – о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

 – о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, 

когда говорит (пишет).  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной 

реализации в общении.  

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения:  

– о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях;  

– о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);   

– о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В коррекционном курсе изучаются не 
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жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в 

реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и так далее.  

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 

видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

 Обучение, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению 

практических задач, которые ставит жизнь перед школьниками с ОВЗ и 

инвалидностью. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку 

они необходимы для решения практических задач.   

Тематическое планирование курса «Формирование коммуникативного 

поведения» 

1 класс, 1 (дополнительный) класс 

Тема раздела Количество часов 

Общение  16 

Речь как средство воздействия на мысли, чувства 6 

Речь устная и письменная 10 

Текст   17 

Итого  33 

 

2 класс 

Тема раздела Количество часов 

Общение 17 

Проверь себя 1 

Чему учит риторика 3 

Как мы говорим 4 

Учусь слушать 5 

Вежливая просьба 2 

Учусь читать и писать 2 

Текст  17 

Тема и основная мысль 3 

Пересказ  3 

Вежливый отказ 2 

Типы текстов 1 

Рассуждение  3 

Описание  4 

Повторение и обобщение  1 

Итого  34 

 

3 класс 
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Тема раздела Количество часов 

Общение 17 

Наука риторика 4 

Учимся говорить 5 

Похвала (комплимент) 1 

Слушаем, вдумываемся 2 

Учимся читать и писать 3 

Вежливое общение 2 

Текст  17 

Разные тексты 2 

Правильная речь  3 

Правило успешного пересказа 4 

Поздравляю тебя с… 2 

Учись объяснять и доказывать 2 

Что общего – чем отличаются 3 

Подведем итоги  1 

Итого  34 

 

4 класс 

Тема раздела Количество часов 

Общение  9 

Текст  13 

Речевые жанры 8 

Обобщение  4 

Итого  34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Магнитная доска, тетради, ручки, карандаши цветные, краски, кисточки, аудио 

записи тихой, спокойной и подвижной музыки, игрушки, картинки, рабочая 

тетрадь  Ладыженской Т.А  «Детская риторика в рассказах и рисунках. 1-4 

класс». 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 
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- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи. Повышение речевой 

мотивации. Обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Общая характеристика курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о 

языке и готовит к применению их в учебной деятельности. Курс подводит 

учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 

модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его 

содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в 

начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе 

непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 «Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 

и 1 дополнительном классе, во 2 - 4 классе - 68 часов (2 часа занятий, 34 

учебных недели). Занятия проходят по подгруппам. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе 

изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
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стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 

логопедических занятиях ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Русский 

язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

 

Планируемые _результаты курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» 

личностные результаты: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

метапредметные результаты 

регулятивные ууд: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

познавательные ууд: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

коммуникативые ууд: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
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речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

предметные результаты: 

- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 

- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

- умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем; 

- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы; 

- умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 

речи. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных 

звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной 

моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на 

индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может 

продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления 

нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в 

речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение 

активного словаря словами разных грамматических категорий, формирование 

представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной 

речи. 

Звуко-слоговой и звуко - буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию 

артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического 

анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре слова, о 

слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка 

навыков дифференциации букв. 
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Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по 

формированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в 

соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. 

Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках 

и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; 

развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений 

устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых 

логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного 

монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и 

введение исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных 

занятиях с обучающимися. Остальные направления реализуются в программе 

курса «Развитие речи. Письмо», который составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Данный учебно-методический комплекс 

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов» состоит из 

методического пособия для учителя «Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы» (А.О. 

Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), и рабочей тетради на печатной 

основе для учащихся 1 классов «Развитие речи. Письмо».   Логопедическая 

программа разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов 

в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С., с опорой на 

общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку, 

(автор Рамзаева Т.Г.). 

Тематическое планирование «Логопедические занятия» 

1 класс  

Тема                         Количество 

часов 

1. Диагностика устной и  письменной речи.  Предложение. 4 

2. Предложение 4 

3. Слово 4 

4.Слово 4 

5.Слоговой анализ и синтез слов 4 
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6. Слоговой анализ и синтез слов 4 

7.Звуки речи 4 

8.Звуковой анализ и синтез слов 6 

9. Звуковой анализ и синтез слов 6 

10.Ударение 4 

11.Ударение 4 

12. Гласные первого ряда 4 

13.Гласные второго ряда 4 

14.Образование согласных звуков 4 

15.Дифференциация гласных и согласных звуков 6 

Итого: 66 часов 

 

1 класс (дополнительный) класс 

Тема                         Количество 

часов 

1.Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обследование речи. 6 

2-3.Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация 

[б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение 

[б-п] в предложениях.  

6 

4-5. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков 

[д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

6 

6-7. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков 

[к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. 

6 

8-9. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-

с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. 

6 

10-11. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в 

предложениях. 

6 

12-13. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-

Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. 

6 

14-15. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] 

в предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

 

6 

16-17. Обучение последовательному пересказу по вопросам. 6 

18. Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. 6 

19. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки.  Диагностика   речи. 

6 

Итого: 66  часов 

 

2 класс  

Тема                         Количество 

часов 
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Предложение и слово. 6 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 2 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 10 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 8 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические 

сходства. 

6 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

20 

Предлоги. 16 

Итого: 68  часов 

 

3 класс  

Тема                         Количество 

часов 

Предложение и слово. 2 

Слоговой анализ и синтез слова. 6 

Звуки и буквы  4 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 4 

Обозначение мягкости с помощью гласных. 10 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 6 

Предложения. 6 

Морфологический состав слова. 8 

Безударный гласный. 6 

Предлоги и приставки. 6 

Связная речь. 10 

Итого: 68  часов 

 

4 класс  

Тема                         Количество 

часов 

 Состав слова 10 

Безударные гласные 4 

Согласные звуки и буквы 4 

Словосочетания и предложения 4 

Согласование 4 

Словоизменение прилагательных 4 

Словоизменение глаголов 4 

Предлоги и приставки 4 

Управление. Словоизменение имён существительных по падежам 14 

Части речи 4 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4 
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Связная речь 8 

Итого: 68 часов 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

-  Автоматизированное рабочее место учителя; 

-  Касса букв и слогов; 

-  Разрезные азбуки, таблицы слогов; 

-  Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

-  Трафареты; 

-  Разнообразный демонстрационный материал; 

-  Серии сюжетных картин; 

-  Доска с набором магнитов, компьютерное обеспечение. 

-   Методическая и учебная литература 

  

Курс «Психокоррекционные занятия» 

Пояснительная записка 

Цель коррекционно-развивающих занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Задачи программы: 

 развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

 развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе,  

 формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю. 
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Общая характеристика курса 

Настоящая программа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2). 

В ходе реализации курса работаю следующие принципы: 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности 

каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное 

воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности.  

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых у школьника возникают какие-либо 

препятствия, преодоление которых и будет способствовать развитию 

учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации и тем самым развивался 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности 

материала предполагает, чтобы проводимые игры, задания и упражнения 

создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 - 4 классе - 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных 

недели). Занятия проходят индивидуально или по подгруппам. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 

На занятиях по курсу «Психокоррекционные занятия» происходит 

коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно – перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирования позитивного отношения к 

своему «я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Совершенствование движений. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по 

принципу от простого к сложному с учетом возрастных и психических 

особенностей детей с РАС. 

 

Планируемые результаты курса 

− Личностные результаты, включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач, 

а также обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах:  

сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в 

учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;  

ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с 

нравственноэтическими нормами);  

формирование уважительного отношения к иному мнению;  

развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

развитие мотивации к творчеству.  

− Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их использования в процессе учебной и межличностной 

деятельности:   

Познавательные: 

познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

Регулятивные: 

планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;  

умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 

конструктивным действиям; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 
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умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 

соответствующим индивидуальным возможностям; 

умение ставить цель и определять пути ее достижения;  

осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое 

поведение и поведение окружающих;  

планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм 

учебных действий; 

осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными 

задачами.   

Коммуникативные: 

овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с 

просьбой, уважительно относиться к иному мнению;  

умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу; 

готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы других. 

 

Содержание курса  

 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

 Коррекционно-развивающий модуль 

o Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

o Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

o Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 

o Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

 

Общая структура занятия:  

1 часть: "Разминка", в которую включены упражнения для профилактики 

нарушений зрения, дыхательные упражнения, настрой на предстоящую 

деятельность.  

2 часть: "Основная", в которую включены упражнения , направленные на 

коррекцию и развитие.  

3 часть: "Заключительная", в которой подводятся итоги занятия, проводится 

"рефлексия". 

 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 

групп: 

 игры и упражнения, направленные на развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

 игры и упражнения, направленные на формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

 игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативной сферы и 

социальной интеграции; 
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 игры и упражнения, направленные на развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекцию ее недостатков; 

 игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и раскрепощение 

детей, дающие возможность проявить индивидуальность; 

 игры и упражнения, направленные на выработку правильного отношения к 

ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к 

реализации своих способностей; 

 игры и упражнения, направленные на актуализацию школьных переживаний, 

снижение тревожности и страхов 

 

Тематическое планирование курса 

1 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» 10 

Развитие логического мышления 10 

Развитие концентрации внимания 9 

Развитие связной речи 8 

Ориентировка в пространстве 6 

Тренировка внимания 6 

Совершенствование воображения 4 

Эмоциональные состояния 2 

Тренировка памяти 9 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

2 

Итого  66 

 

1 (дополнительный) класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

4 

Развитие концентрации внимания 12 

Тренировка памяти 10 

Тренировка слуховой памяти 8 

Тренировка зрительной памяти 8 

Развитие аналитических способностей 8 

Совершенствование воображения  8 
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Развитие логического мышления 8 

Итого  66 

2 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

2 

Развитие концентрации внимания 8 

Тренировка внимания 8 

Тренировка слуховой памяти 12 

Тренировка зрительной памяти 12 

Развитие аналитических способностей 12 

Совершенствование воображения  4 

Развитие логического мышления 10 

Итого  68 

 

3 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

4 

Развитие концентрации внимания 12 

Тренировка внимания 12 

Тренировка слуховой памяти 12 

Тренировка зрительной памяти 8 

Развитие быстроты реакции 8 

Совершенствование воображения  4 

Развитие логического мышления 8 

Итого  68 

4 класс 

Тема/ название раздела Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

4 

Развитие концентрации внимания 8 

Тренировка внимания 8 

Тренировка слуховой памяти 8 



  

223 

 

Тренировка зрительной памяти 12 

Развитие быстроты реакции 8 

Совершенствование воображения  8 

Развитие логического мышления 10 

Итого  68 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краски, 

кисточки, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки, рабочая 

тетрадь Холодовой О.А. «Юным умникам и умницам», рабочая тетрадь 

Мищенко Л.В. «36 занятий для будущих отличников». 

 

Курсы внеурочной деятельности. 

Курс «Здоровячок» (1-4 классы) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 класс – по 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа в год) 

Планируемые результаты курса «Здоровячок» 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 
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В процессе обучения дети учатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание курса «Здоровячок» 

Первый год обучения (33 часа) 

Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Глаза – главные помощники 

человека. Подвижные игры. Чтобы уши слышали. Почему болят зубы. Чтобы 

зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. «Рабочие 

инструменты» человека. Зачем человеку кожа. Надёжная защита организма. 

Если кожа повреждена. Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи. Сон – лучшее лекарство. Какое настроение? Я 

пришёл из школы. Я – ученик. Игры на развитие памяти. Я – ученик. Игры на 

развитие воображения. Вредные привычки. Скелет – наша опора. Игры на 

коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Осанка – стройная спина. 

Упражнения и игры на внимание. Если хочешь быть здоров. Игры на развитие 

памяти. Правила безопасности на воде. Весёлые старты. Игры на развитие 

мышления и речи. Весёлые старты. Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребёнка. Обобщающий урок «Доктора природы». 

Второй год обучения (34 часа) 

Причина болезни. Как здоровье? Как организм помогает себе сам. 

Здоровый образ жизни. Какие врачи нас лечат. Инфекционные болезни. 

Прививки от болезней. Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптека. 

Отравление лекарствами. Пищевые отравления. Если солнечно и жарко. Если 

на улице дождь и гроза. Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. 

Вода - наш друг. Как уберечься от мороза. Чтобы огонь не причинил вреда. Чем 

опасен электрический ток. Травмы. Укусы насекомых. Что мы знаем про собак 

и кошек. Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Как 

помочь себе при тепловом ударе. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. 

Если ты ушибся или порезался. Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело. Укус змеи. Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю 

движение. 

Третий год обучения (34 часа) 
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Ещё раз вспомним, что такое здоровье. О чём говорят выразительные 

движения. Умей организовать свой досуг. Опасные и безопасные ситуации. 

Учусь принимать решения в опасных ситуациях. Если хочешь быть здоров. 

Если хочется пить. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

Каждому овощу своё время. Занятие – практикум. Формирование правильной 

осанки. Формирование правильной посадки за столом (партой). Формирование 

правильной походки. Движение и жизнь. Ещё раз о здоровье. Мой характер. 

Учусь взаимодействовать. Учусь настаивать на своём. Я становлюсь увереннее. 

Когда на меня оказывают давление. Из чего состоит наша пища. Что нужно 

есть в разное время года. Рациональное питание школьника. Нужные и 

ненужные тебе лекарства. Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор. 

Хотим быть здоровыми – действуем. Как отучиться от вредных привычек. 

Путешествие в страну здоровья. Школа и здоровье. Культура здорового образа 

жизни. Здоровье и эмоции. Путешествие «Город здоровья». Праздник 

«Посвящение в здоровячки». Культура здорового образа жизни. 

Четвертый год обучения (34 часа) 

Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс. 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия 

событий. Умей выбирать. Принимаю решение. Я отвечаю за свои решения. Что 

мы знаем о курении. Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему 

вредной привычке ты скажешь НЕТ? Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения. Волевое поведение. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – 

сделай выбор. Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. Дружба. День здоровья. Умеем ли мы 

правильно питаться? Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся 

грязнули? Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. КВН 

«Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы! 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Советы доктора Воды. 1 

2. Друзья Вода и Мыло. 1 

3. Глаза – главные помощники человека. 1 

4. Подвижные игры 1 

5. Чтобы уши слышали. 1 

6. Почему болят зубы. 1 

7. Чтобы зубы были здоровыми. 1 

8. Как сохранить улыбку красивой. 1 

9. Подвижные игры 1 

10. «Рабочие инструменты» человека. 1 

11. Зачем человеку кожа 1 
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12. Надёжная защита организма 1 

13. Если кожа повреждена 1 

14. Подвижные игры 1 

15. Питание – необходимое условие для жизни  человека 1 

16. Здоровая пища для всей семьи 1 

17. Сон – лучшее лекарство 1 

18. Какое настроение? 1 

19. Я пришёл из школы 1 

20. Подвижные игры.  1 

21. Я – ученик. Игры на развитие памяти. 1 

22. Я – ученик. Игры на развитие воображения. 1 

23. Вредные привычки.  1 

24. Вредные привычки.  1 

25. Подвижные игры 1 

26. 

Скелет – наша опора. Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы ребёнка. 1 

27. Осанка – стройная спина.   Упражнения и игры на внимание 1 

28. Если хочешь быть здоров. Игры на развитие памяти. 1 

29. Правила безопасности на воде 1 

30.   Весёлые старты. Игры на развитие мышления и речи. 1 

31. 

Весёлые старты. Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребёнка. 1 

32-

33. 

Обобщающий урок «Доктора природы».  

2 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Причина болезни 1 

2. Признаки болезни 1 

3. Как здоровье? 1 

4. Как организм помогает себе сам 1 

5. Здоровый образ жизни 1 

6. Какие врачи нас лечат 1 

7. Инфекционные болезни 1 

8. Прививки от болезней 1 

9. Какие лекарства мы выбираем 1 

10. Домашняя аптека 1 

11. Отравление лекарствами 1 

12. Пищевые отравления 1 

13. Если солнечно и жарко. 1 

14. Если на улице дождь и гроза 1 
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15. Опасность в нашем доме 1 

16. Как вести себя на улице 1 

17. Вода - наш друг 1 

18. Как уберечься от мороза 1 

19. Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20. Чем опасен электрический ток 1 

21. Травмы 1 

22. Укусы насекомых 1 

23. Что мы знаем про собак и кошек 1 

24. Отравление ядовитыми веществами 1 

25. Отравление угарным газом 1 

26. Как помочь себе при тепловом ударе 1 

27. Растяжение связок и вывих костей 1 

28. Переломы 1 

29. Если ты ушибся или порезался 1 

30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 1 

31. Укус змеи 1 

32. Расти здоровым 1 

33. Воспитай себя 1 

34. Я выбираю движение 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Ещё раз вспомним, что такое здоровье. 1 

2. О чём говорят выразительные движения. 1 

3. Умей организовать свой досуг. 1 

4. Опасные и безопасные ситуации. 1 

5. Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1 

6.  Если хочешь быть здоров.   1 

7.  Если хочется пить.   1 

8. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 1 

9. Каждому овощу своё время. 1 

10. Занятие – практикум. 1 

11. Формирование правильной осанки. 1 

12. Формирование правильной  посадки за столом (партой) 1 

13. Формирование правильной походки. 1 

14. Движение и жизнь. 1 

15. Ещё раз о здоровье.  1 

16. Мой характер 1 

17. Учусь взаимодействовать. 1 

18. Учусь настаивать на своём. 1 
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19. Я становлюсь увереннее 1 

20. Когда на меня оказывают давление. 1 

21.  Из чего состоит наша пища. 1 

22. Что нужно есть в разное время года. 1 

23. Рациональное питание школьника. 1 

24. Нужные и ненужные тебе лекарства. 1 

25. Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор. 1 

26. Хотим быть здоровыми – действуем. 1 

27. Как отучиться от вредных привычек. 1 

28. Путешествие в страну здоровья. 1 

29. Школа и здоровье. 1 

30. Культура здорового образа жизни. 1 

31. Здоровье и эмоции. 1 

32. Путешествие «Город здоровья» 1 

33. Праздник «Посвящение в здоровячки» 1 

34. Культура здорового образа жизни. 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Что такое здоровье? 1 

2. Что такое эмоции? 1 

3. Чувства и поступки 1 

4. Стресс 1 

5. Учимся думать и действовать 1 

6. Учимся находить причину и последствия событий 1 

7. Умей выбирать 1 

8. Принимаю решение 1 

9. Я отвечаю за свои решения 1 

10. Что мы знаем о курении 1 

11. Зависимость 1 

12. Умей сказать НЕТ 1 

13. Как сказать НЕТ 1 

14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 

15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

16. Волевое поведение 1 

17. Алкоголь 1 

18. Алкоголь – ошибка 1 

19. Алкоголь – сделай выбор 1 

20. Наркотик 1 

21. Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

22. Мальчишки и девчонки 1 
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23. Моя семья 1 

24. Дружба 1 

25. День здоровья 1 

26. Умеем ли мы правильно питаться? 1 

27. Я выбираю кашу 1 

28. Чистота и здоровье 1 

29. Откуда берутся грязнули? 1 

30. Чистота и порядок 1 

31. Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32. КВН «Наше здоровье» 1 

33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34. Будьте здоровы! 1 

 

Курс «Родной край» (1-4 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 класс – по 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа в год) 

Планируемые результаты курса «Родной край» 

 Программа курса обеспечит достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою малую Родину, её истории. 

2. Формирование целостного взгляда на разнообразие природы 

Алтайского края, представление о народах, культуре и религиозных верований 

своих земляков. 

3. Формирование уважительного отношения к другому мнению, 

умение слушать, быть внимательным. 

4. Овладение социальными навыками и навыками адаптации к 

изменяющемуся окружению. 

5. Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, 

нравственные качества. 

6. Формирование эстетических потребностей. 

7. Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои 

действия, определять способы достижения результата. 

3. Уметь изображать информацию разными способами. 

4. Использовать различные средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности. 
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Предметные результаты. 

 Знать: 

- историю названия края, города, района, свой адрес в мире. 

- исторические музеи города, их назначение, история, 

- историю образования Барнаула, фамилии главных исторических 

деятелей, 

- значение символов города,  

- название и назначение крупных культурных, спортивных и транспортных 

центров, памятников архитектуры города и района, 

- фамилии известных людей края, города,  их достижения, 

- названия некоторых промышленных предприятий края, города, района; 

-отрасли экономики края, 

- названия органов управления в крае. 

Уметь:  

- называть членов семьи, их имена, отчества, фамилии, профессии, 

занятия; 

- узнавать и различать герб и флаг края, города, района. 

- читать карту края, 

- составлять рассказ об увиденном во время экскурсии, 

- различать и называть крупные культурные, спортивные и транспортные 

центры, исторические мемориалы и памятники столицы края, 

- рассказывать об известных людях, их вкладе в развитие родного края. 

Содержание курса «Родной край» 

                                      Природа Алтайского края   

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, полезные 

ископаемые)   и климатические  особенности края (времена года). 

Растительный и животный мир. «Зелёная зона Барнаула» - реликтовый бор, 

дендрарий, институт имени Лисавенко. Красная книга Алтайского края. 

Исчезающие   представители флоры и фауны. Заповедники края. Красота 

речных просторов. История географических названий. Как возникли названия: 

Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, Ая, Колывань. 

Алтайский край – часть единой России 

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и культуру родного 

края. История  образования Алтайского края. Символы края, значение 

символов. Города края, их история. Современные промышленные предприятия 

края, выпускаемая на них продукция.  Трудовые подвиги земляков в довоенный 

период. Военная слава Алтая. Труд наших земляков в период Великой 

Отечественной войны. Освоение целинных земель. Герои труда. 

Правительственные награды краю. Органы самоуправления в крае. Органы 

законодательной и исполнительной власти города и края; глава края, города, 

района. Их именами гордится Алтай. Достижения земляков: М.Т. Калашникова, 

Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. Котовой,  А.Г. Смертина и других известных 

личностей.  Краеведческий музей. Музей истории литературы, искусства и 
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культуры Алтайского края.  Край на пороге новой эпохи: строительство, 

образование, культура, транспорт, промышленность, туризм в наши дни. 

Литературное и художественное творчество в крае: знаменитые художники и 

литераторы края. 

Изучение исторического прошлого края 

Лента времени. Что такое прошлое, настоящее и будущее. Следы 

перволюдей на Алтае. Истоки древней культуры Алтая. Устные исторические 

источники: мифы, сказки, легенды, былины, песни, предания. Зависимость от 

джунгар, договор о включении в состав России. Вещественные исторические 

источники (жилища, поселения, курганы, оружие, посуда, украшения, орудия 

труда). Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто и когда там был 

похоронен? Что такое археология. Кто такие археологи. 

Мой родной Барнаул 

Наш родной город. Основание города Барнаула. Реформы Петра I. 

Деятельность Акинфия Демидова. Медеплавильные заводы на Алтае. Дата 

основания города Барнаула. Легенды старого Барнаула.  Русский изобретатель 

И.И. Ползунов. Учение горному делу. Рассказ о горном училище. Тяжёлое, 

угнетённое состояние людей. Борьба за свои права. Легенда о Беглеце-сороке.  

Сколько лет городу. Разные варианты толкования слова «Барнаул». 

Символы города, значение символов. Быт и нравы жителей Барнаула 19 века. 

Барнаул 100 лет назад. Экономика края и её составные части: с/х, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Развитие экономики и 

культуры края  в начале 20 века. Памятники архитектуры Барнаула: универмаг 

«Красный», Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий музей, здание 

администрации города… Их история. История пассажирского транспорта.  

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. История строительства 

железной дороги. Первые улицы города. Главная улица.  История названия 

площади Демидовской, имени Сахарова, Октябрьской, Привокзальной, имени 

Баварина. Парки и скверы города. Театры Барнаула. Традиции и праздники 

города и края. День защиты детей. День города. Празднование Нового года. 

Детские ансамбли нашего города. Празднование Дня Победы в нашем крае. 

Мемориал Славы. Барнаульский планетарий. Православные соборы, храмы и 

церкви города (Покровский, Александра Невского, Никольская). Названия 

районов города. Самый старый и самый молодой район. 

Достопримечательности районов. Занятия населения. 

                                     Я и моя семья в истории края 

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники.  Моя родословная. Моя семья в 

истории края, города, района: состав семьи, занятия членов семьи, история 

появления на Алтае. В каких исторических событиях края принимали участие 

родственники. Встреча с интересными людьми. Моя школа.  История и 

традиции родной школы. Учениками гордится наша школа. Выпускники – 

гордость школы.  

1 класс 
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№ п/п Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

1 Мы - путешественники! 1 

2 «Дом под шпилем». 1 

3-5 Молодёжный театр. Посещение спектакля. 3 

6 «Начало пути». 1 

7-9 Технический университет. 

Посещение музея занимательных наук «Как – так?» 

3 

10  Театр драмы. 1 

11 Городская мэрия. 1 

12 Памятник А.С. Пушкину. 1 

13 Речной вокзал. 1 

14-16 Дворец спорта. Новогоднее представление. Занятия-

экскурсии. 

3 

17 Филармония.  1 

18-20 Краеведческий музей. Занятия-экскурсии. 3 

21 Демидовская площадь. 1 

22 Покровский собор. 1 

23 Бульвар защитников Сталинграда. 1 

24 Мемориал Славы. 1 

25 Алтайская железная дорога.   1 

26-27 Планетарий.Занятия –экскурсии. 2 

28-29 Барнаульский зоопарк. Экскурсия. 2 

30 Памятник В.М. Шукшину. 1 

31-32 Тепличный комбинат.  Занятие-экскурсия. 2 

33 Аэропорт. 1 

 

2 класс 

№ п/п Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

1-2 Край, в котором я живу.  2 

3-6 Природа родного края.  4 

7 Красная книга Алтайского края. 1 

8 Матушка-Обь.  1 

9-10 Краеведческий музей. 2 

11-13  Наш родной город.  3 

14-16 Площади столицы края. 3 

17-19 Парки и скверы города.  3 

20-22 Театры Барнаула.  3 

23-24 Традиции и праздники города и края.  2 

25-26 Барнаульский планетарий. 2 

27-28 Спаси и сохрани.   2 
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29 Всё это было, всё это помним.  1 

30 Школы района. Моя школа.  1 

31-32 Я и моя семья.  2 

33-34 Обобщение.  2 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1-2. Алтайский край - часть единой России 2 

3 Из далёкого прошлого.  1 

4-6 Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтайского края.   

3 

7-9 Устное творчество алтайского народа 3 

10 Алтай входит в состав России. 1 

11-12 Основание города Барнаула.  2 

13-15 Про завод, про город, про людей 3 

16 Русский изобретатель И.И. Ползунов.  1 

17 Учение горному делу.  1 

18 Труд мастеровых и крестьян.  1 

19-20 История происхождения названия города Барнаула. 

Его символы.  

2 

21 В гости к барнаульцам.  1 

22-23 Барнаул 100 лет назад.  2 

24-26  Памятники архитектуры.  3 

27-29 История пассажирского транспорта.  3 

30-32 Открытие железной дороги.  3 

33-34 Обобщение. 2 

4 класс 

№п/п Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1-2 Понятие времени в истории 2 

3-4 Как люди узнают о прошлом нашего края  2 

5-6 История географических названий  2 

7-9 Образование Алтайского края  3 

10-11 Военная слава Алтая  2 

12 Алтай – орденоносный край!  1 

13-14 Путешествие по городам Алтайского края  2 

15-16 Барнаул – столица Алтайского края  2 

17-18 История важных зданий. 2 

19 Самоуправление в крае.  1 

20-21 Их именами гордится Алтай  2 

22-24 Родной район  3 
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25-26 Моя семья в истории края, города, района  2 

27-29 Край на пороге новой эпохи  3 

30-32 Литературное и художественное творчество в крае  3 

33-34 Обобщение  2 

 

Курс «Школа безопасности» (1-4 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 и класс – по 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса «Школа безопасности» 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:  

- определять цель деятельности;  

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности;            -навыки осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; -высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 
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Содержание программы курса «Школа безопасности» 

Первый год обучения (33 часов) 

1. Первый раз в первый класс (11 часов) 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: определять форму 

предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); сравнивать цвет 

предметов, группировать их по цветовым оттенкам; определять 

пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе- дальше и др.); сравнивать 

предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; объяснять 

свой путь от дома до школы; 

2. Мои верные друзья (7 часов) 

Выделять из многообразия объектов транспортное средство; выделять 

среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

различать цвет и форму запрещающих знаков; различать и объяснять сигналы 

светофора, действовать в соответствии с ними;  

3. Я - участник дорожного движения (15 часов) 

Находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Второй год обучения (34 часа) 

1.Условия безопасного поведения пешехода, пассажира (7 часов) 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 

(далеко-близко медленно - быстро);  

различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: 

«Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко- далеко, ближе- 

дальше, рядом, около и пр.); 

различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Улицы и дороги (4 часа): 

Ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); выделять среди объектов окружающей среды знаки 

дорожного движения (изученные), необходимые для правильной ориентировки 

на дороге и улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с 

особенностями своего поведения; различать цвет и форму предупреждающих и 

запрещающих знаков (изученных); 

3.Регулирование дорожного перекрёстка (8 часов) 
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В учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна 

эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

4.Будь внимателен и осторожен (14 часов) 

Различать транспорт стоящий,  двигающийся, подающий сигналы 

поворота; оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может 

быть затрачено на переход дороги; группировать транспортные средства по 

принадлежности к группам «общественный», «личный» 

Третий год обучения (34 часа) 

1.Безопасность движения - дело каждого (8 часов) 

Выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; определять по 

световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

2. Кто движеньем управляет (7 часов) 

Находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; находить и исправлять ошибки в графическом 

изображении дорожной ситуации; 

3. Улица и я (19 часов) 

Объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); самостоятельно 

выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 

кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения (34 часа) 

1. Безопасность движения - дело каждого (5 часов) 

Характеризовать слова «опасность», «опасный»; объяснять значение слов 

«осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

2. Я стану водителем (8 часов) 

Предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на 

вопрос «что будет, если...»; осуществлять правильный подсчет времени на 

дорогу в неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

3. Формы регулирования дорожного движения (5 часов) 

Объяснять значение правил дорожного движения; группировать знаки ДД 

по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой 

группы знаков ДД; 

4. Знай и соблюдай ПДД (16 часов) 

Соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге;  
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находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих 

разные ситуации дорожного движения;  

анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; выполнять изученные правила 

движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, а также в 

реальной жизни); 

 проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; 

разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации; анализировать свое и 

чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, определять 

пути исправления, выработать навыки по оказанию первой медицинской 

помощи. 

1 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Первый раз в первый класс 11 

Мои верные друзья 7 

Я - участник дорожного движения 15 

Итого 33 

 

2 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Условия безопасного поведения пешехода, 

пассажира 

7 

Улицы и дороги 5 

Регулирование дорожного перекрёстка 8 

Будь внимателен и осторожен 14 

Итого  34 

 

3 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Безопасность движения - дело каждого 8 

Кто движеньем управляет 7 

Улица и я 19 

Итого  34 

 

4 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Безопасность движения - дело каждого 5 

Я стану водителем 8 

Формы регулирования дорожного движения 5 

Знай и соблюдай ПДД 16 

Итого 34 
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Курс «Мастерская общения» (1-4 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 и класс – по 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса «Мастерская общения» 

Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью педагога.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в  доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты:  
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-   Усвоение первоначальных сведений об этикете и этике, о роли человека 

в обществе.  

-   Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, родословная, здоровый образ жизни,  право, 

свобода, обязанность, ответственность.  

 Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных 

понятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: этика, этикет, внешний 

вид, внутренний мир человека, правила поведения, праздники.  

-   Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме. 

-   Овладение правилами нравственного поведения. 

Содержание курса «Мастерская общения» 

1 класс (33 час.) 

1 раздел (1 ч.) 

Вводное занятие.  

Знакомство с планом работы на год. 

2 раздел (6 ч.) 

Я среди людей. 

Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 

опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных 

ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Понятие 

«настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. 

3 раздел (6 ч.) 

Речевой этикет.  

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и 

отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета. Основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами 

знакомства, представления и обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с 

правилами приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и 

отказа. 

4 раздел (12 ч.) 

Культура поведения. 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции 

отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по 

отношению к маленьким. Знакомство с правилами поведения на переменах, в 

столовой, за столом, в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных 

местах, театре, кино, музее, библиотеке. Искусство делать подарки. 

5 раздел (7 ч.) 

В мире сказок. 
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Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и 

зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. 

Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (1 ч.) 

Итоговое занятие. 

 

2 класс (34 час.) 

1 раздел (6 ч.) 

Я и мое поведение.  

Знакомство с правилами поведения. Положительные и отрицательные 

поступки. Особенности характера человека. 

2 раздел (6 ч.) 

Я и другие. 

Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 

опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных 

ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

3 раздел (6 ч.) 

Уроки доброты.  

Отзывчивость и доброта. Добрые поступки. Труд в жизни человека. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение 

человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета.основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами 

знакомства, представления и обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с 

правилами приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и 

отказа. 

4 раздел (6 ч.) 

Уроки вежливости. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и 

отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета.основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами 

знакомства, представления и обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с 

правилами приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и 

отказа. 

5 раздел (6 ч.) 

В мире сказок. 

Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и 

зло в отношениях между героями сказок. Слушание сказок и их обсуждение. 

Волшебство, чудо и правда в сказках.  

6 раздел (4 ч.) 

В мире мудрых пословиц. 
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Пословицы и поговорки «Старинная пословица не мимо молвится». 

Лаконичность, меткость, образность пословиц и поговорок, их тематика, 

отражение народного опыта. 

 

 3 класс (34 час.) 

1 раздел (9 ч.) 

Культура общения.  

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль 

воспитанного человека.  

2 раздел (7 ч.) 

Самовоспитание. 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

3 раздел (10 ч.) 

Общечеловеческие нормы нравственности.  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать 

нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

4 раздел (8 ч.) 

Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 

И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли 

созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Афоризмы.  

 

4 класс (34 час.) 

1 раздел (13 ч.) 

Я, моя семья, мои друзья.  

Ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает его 

фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные 

традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и 

помощник») и в обществе («Я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и 

т.д.»). Вовлечение учащихся в деятельность школьных органов 

самоуправления.  

2 раздел (9 ч.) 

Я - гражданин России. 

Развитие у детей эмоционально-нравственного отношения к «малой 

Родине», уважения к ее истории, гордости социально-культурными 

достижениями, бережного отношения к её окружающей среде; изучение 

российской символики и законов страны; знакомство с великими и 

знаменитыми людьми, писателями и художниками, с национально-прикладным 
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искусством; разучивание забытых народных игр; ознакомление с историей 

возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного отношения 

к родному языку. 

3 раздел (2 ч.) 

Дерево сильно плодами, а человек- трудом.  

Развитие трудовых ориентаций личности в системе духовно-нравственного 

воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного образования, 

развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого 

самовыражения личности детей.  

4 раздел (9 ч.) 

Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. 

Как нужно заботиться о своем организме, чтобы не болеть, расти крепким 

и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к 

занятиям физической культурой и спортом. Научить заботиться о душевном 

здоровье и хорошем настроении. 

5 раздел (1 ч.) 

Итоговое занятие.  

Что узнали и чему научились на факультативе. 

 

1 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Вводное занятие 1 

Я среди людей 6 

Речевой этикет 6 

Культура поведения 12 

В мире сказок 7 

Итоговое занятие 1 

Итого 33 

 

2 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Я и мое поведение 6 

Я и другие 6 

Уроки доброты 6 

Уроки вежливости 6 

Сказки Ушинского 6 

В мире мудрых пословиц 4 

Итого 34 

 

3 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Культура общения 9 
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Самовоспитание  7 

Общечеловеческие нормы нравственности 10 

Как сердцу высказать себя? Другому как понять 

тебя? 

8 

Итого 34 

 

4 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Я, моя семья, мои друзья 13 

Я гражданин России 9 

Дерево сильно плодами, а человек- трудом 2 

Я здоровье сберегу, сам себе я помогу  9 

Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

Курс «Умники и умницы» (1-4 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 класс – по 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса «Умники и умницы» 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
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- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

Содержание курса «Умники и умницы» 

1 класс (33 занятия) 

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 
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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 со -

кращались 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 35-45 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. 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). 
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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. 

Веселая 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). 

Корректирующая 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 корре-

гирующей 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. 
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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 

таблиц 1 и 2, в которые заносятся результаты, полученные после проверки 

выполнения детьми заданий на занятиях N 1 и 36. Сопоставляя данные начала 

года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем 

динамику роста познавательных способностей ребят. 

 

2 класс (34 занятия) 

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 40-45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такая: 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты) 

Разминка (3-5 минут) 

Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в 

разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп 

вопросов и ответов. 

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 
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вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

Веселая переменка (3-5 минут). Логически- поисковые и творческие 

задания (10-15 минут) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера сцелью 

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. 

Корректирующая 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  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 раз- 

боре 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 N 1 и N 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 у 

ребенка.  
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3 класс (34 занятия) 

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 РИС в третьем классе отводится 45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 

«Мозговая гимнастика» (2 минуты). Разминка (3-5 минут). 

Тренировка психических механизмов. Лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут). 

Корректирующая 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, посколькупри 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 задач опирается на поисковую 

активность и сообразительность ребёнка. 

Веселая переменка (2-3 минуты) 

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. 
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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. 

 

4 класс (34 занятия) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются 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 целям 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 приведённых 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; усовер-

шенствование 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 45 минут. 
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Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

Мозговая гимнастика (2 минуты) 

Разминка (3-5 минут) 

Тренировка психических механизмов. Лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут). 

Корректирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Логически- 

поисковые задания (10 минут). Веселая переменка (2-3 минуты). Решение 

нестандартных задач (10-15 минут) 

 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок). 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Графический диктант. 

1 

3 Тренировка внимание. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления 

Графический диктант. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления . 

Графический диктант.  

1 

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

1 
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диктант. 

14 Совершенствование воображения. 

Задания п о  перекладыванию спичек. 

Рисуем п о  образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графические диктанты. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

20 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления 

Графический диктант. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. 

Задания п о  перекладыванию спичек. Рисуем п о  образцу. 

1 

29 Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

1 

30 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Графический диктант. 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
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Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания,  

восприятия, воображения, памяти мышления на конец 

учебного года. 

1 

 

2 класс 

№ 

 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

6 Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.  

1 

8 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и  способности рассуждать. 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование  

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать. 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать. 

1 
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25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения. Памяти и мышления.  

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 
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6 Развитие логического мышле ния.  

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения  решать нестандартные задачи. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления.  Реб усы.  

Задания по переклад ыванию спич ек.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.  

1 

12 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  

1 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания п о  перекладыванию 

спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 
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20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания п о  

перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания п о  перекладыванию спичек. 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи.  

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 
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4 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображение, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задания. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

9 Развитие концентрации внимании. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 
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14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

22 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

28 Совершенствование воображения. 1 
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Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

Курс «Я – исследователь» (2 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать  (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 
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• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Личностные и метапредметные результаты образовательного 

процесса 

Личностные универсальные учебные действия. 

У ребенка формируются: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе, на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• 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; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Личностные результаты в формировании у детей мотивации к обучению, в 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале, в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные умения: 

 Развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и 

интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; учиться основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за 

знаниями и умениями с помощью рабочей тетради, где дети выполняют 

различные задания: учатся работать с анкетой, таблицей, диаграммой. 

Знакомятся с алгоритмами создания проекта и создают свои мини-проекты. 

Главным результатом своего труда для ученика является собственный 

проект по выбранной им теме. Проект оценивается по критериям,  данным в 

тетради или составленным  при групповой работе с участием  учителя. 

Содержание курса 

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

 

Изменение круга интересов. 

Выбор темы проекта. 

Знакомство с понятиями формулировка и актуальность. 

Выбор помощников в работе над проектом. 

Постановка цели и решение задач проекта. 

Обработка и отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. 

Программа MPP-Microsoft Power Point. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой 

имеются 
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следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам 

узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки 

поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов 

и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо 

опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто 

и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся 

проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами 

рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и 

позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант. 1 

3 

Знакомство с понятиями «формулировка». Работа  со  

словарями. 

1 

4 Выбор помощников в работе над текстом. 1 

5 Этапы работы над проектом. 1 

6 

Актуальность. Темы проекта. Твое знакомство с 

понятием «актуальность». 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми.Интервью. 1 

13 

Обработка информации. Отбор значимой 

информации. 

1 

14 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с 

понятиями «Макет», «поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 

Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини сообщение) 

1 

18 Творческая работа.  Презентация. Твое знакомство с 1 
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понятием «презентация» 

19 

Значимость компьютера в создании проектов. 

Презентация. 

1 

20 

Знаком ли ты с компьютером? Программа 

MPP, Microsoft Power Point 

1 

21- 

22 

Знаком ли ты компьютером? Программа МРР 2 

23-24 

Совмещение Текста выступления с показом 

презентации 

2 

25 

 

Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

1 

26 

 

Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого 

Дельфина» 

1 

27 

Изготовление визитки. Правильное составление 

Титульного листа визитки 

1 

28 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

29 Играем в ученых. Это интересно 1 

30 

Различные конкурсы проектно- исследовательской 

деятельности 

1 

31 Памятка жюри конкурсов 1 

32 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

33 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией 

1 

34 Играем в ученых. Это интересно 1 

 Итого 34 

 

 

Курс  «Учимся работать с текстом» (2 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

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

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

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

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
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— 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, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Учет результатов освоения результатов курса имеет уровневый 

характер. Фиксация результатов производится в конце года и будет 

представлена в уровневой таблице мониторинга результатов; 

 

Основное содержание 

Правила вдумчивого чтения. Тема, основная мысль текста. Заголовок. План. 

Виды пересказа. Оценка сформированности навыков работы с текстовой 

информацией в процессе чтения Выяснение и исправление ошибок. 

Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте.  Практическая работа. Вычленение из текста основных событий и 

установление их последовательности. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Заголовок текста. Сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода. Оценка 

сформированности навыков работы с текстовой информацией в процессе 

чтения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры. 

Определение типа текста. Характеристика героев произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о героях). Анализ 

индивидуальных достижений учащихся. Работа с портфолио. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Стартовая диагностика. 1 

3 Анализ диагностики.  1 

4 Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. 

Поиск информации в тексте. 

1 

5 Изучающее и выборочное чтение про себя.  1 

6 Вычленение из текста основных событий и установление 

их последовательности. 

1 

7 Поиск информации в тексте. Деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

1 

8 Поиск информации в тексте. Заголовок текста. 1 
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9 Сравнение между собой объектов, описанных в тексте. 1 

10 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

11-12 Поиск информации в тексте. 2 

13 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

14 Подробный пересказ текста.  1 

15 Промежуточная диагностика сформированности навыков 

работы с текстовой информацией в процессе чтения. 

1 

16 Анализ диагностики. Коррекция умений учащихся. 1 

17 Заголовок текста.  1 

18 Поиск информации в тексте. 1 

19 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

20-21 Нахождение в тексте конкретных сведений и фактов. 2 

22-23 Деление текста на смысловые части. План текста. 2 

24 Определение типа текста. 1 

25 Поиск информации в тексте. 1 

26 Характеристика героев произведения. 1 

27-28 Определение типа текста. 2 

29 Деление текста на смысловые части, составление плана 

текста. 

1 

30-31 Нахождение в тексте конкретных сведений и фактов. 2 

32 Итоговая диагностика сформированности навыков работы 

с текстовой информацией в процессе чтения. 

1 

33 Анализ диагностики. Коррекция умений учащихся. 1 

34 Анализ индивидуальных достижений учащихся. Работа с 

портфолио. 

1 

 

Курс «Киноклуб» (2 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события); 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания, делать выбор, как 

 поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 
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 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности. 

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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Ожидаемые результаты 

Первый уровень результатов – обучающиеся приобретают социальные 

знания (об общественных нравственных нормах, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к нравственным ценностям общества и ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Занятия киноклуба как форма 

внеурочной деятельности класса способствуют взаимодействию обучающихся 

класса между собой, создают дружественную просоциальную среду, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

Основное содержание 

 

С учетом положений Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года 

была сформирована таблица созидательных качеств личности, понятий и 

принципов, в которую включено 99 понятий (качеств), в соответствии с 

количеством месяцев обучения в общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 

классы. Уровень сложности вводимых понятий (принципов, ценностей) 

увеличивается от месяца к месяцу, от одного учебного года к другому, с учетом 
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взросления школьников, их готовности к восприятию более сложного и 

глубокого материала. 

Используемые понятия, принципы и ценности являются базовыми, 

традиционными для современного российского общества, соответствуют 

актуальным стратегическим документам в сфере образования, культуры, 

молодежной и семейной политики, а также являются актуальными для 

планирования, организации и ведения воспитательного процесса в школах. 

Принцип введения нового понятия – один урок – одно понятие. 

Каждое понятие (качество) раскрывается в идее профессионального  

короткометражного детского игрового фильма, предназначенного для 

проведения  киноурока с обязательным соблюдением следующих этапов:  

1. организуется просмотр профессионального короткометражного игрового 

фильма, задача которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ 

героя, модель поведения.  

2. обсуждение фильма: раскрывается авторский замысел содержания,  

расставляются акценты при формировании восприятия школьниками 

вводимого понятия, его значения и вариантов проявления в жизни.  

3. важный результат киноурока – возникшая у школьников потребность  

подражания героям, которая реализуется в ходе проведения социальной 

практики, общественно полезного дела, инициированного детьми и 

позволяющего проявить рассматриваемое качество личности на практике. 

Социальная практика – общественно полезное дело, инициированное 

классом после проведения киноурока, которое позволяет проявить 

раскрываемое в фильме качество личности на практике.  

Цель социальных практик – создание условий для развития у детей 

понимания и принятия ценности созидательных качеств личности, 

формирования потребности в проявлении продуктивной социальной 

активности.  

Инициатива, идея социальных практик исходит от учащихся. Обсуждение  

идей социальных практик проводится сразу после просмотра фильма и беседы.  

Необходимо зафиксировать в сознании детей возникшую потребность 

подражать  

положительному примеру, выраженную в стремлении к конкретному действию. 

Завершением данного этапа работы должен стать составленный 

примерный план выполнения общественно полезных дел. 

Типы и виды, уровень сложности социальных практик и уровни 

реализации  

могут быть различными. Полноценная реализация системы воспитания 

возможна при условии постепенного усложнения как вводимых понятий, так и 

уровней социальных практик с расширением сфер деятельности обучающихся 

и круга дополнительно привлекаемых участников. 

Типы и виды социальных практик: 
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 социально-педагогические – профилактические, развивающие, 

воспитательные мероприятия;  

 социально-культурные – культурно-массовые мероприятия (спортивные,  

патриотические, развлекательные и т. д.); научно-просветительские 

мероприятия  

(с посещением музеев, галерей, выставочных залов); культурно-досуговая 

деятельность; 

 социально-бытовые – мероприятия по физическому и культурному 

развитию; по  

оказанию волонтерской помощи ветеранам, пенсионерам, лицам с ОВЗ; 

 социально-медицинские – профилактические оздоровительные 

мероприятия;  

мониторинги знаний с помощью викторин, опросов, тренингов; 

 социально-трудовые – волонтерская социально значимая трудовая 

деятельность;  

профориентационные проекты. 

 

Воспитание на занятиях курса внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно посредством:   

 вовлечения школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

 создания в классном коллективе традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поощрения детских инициатив и детского самоуправления.   

 

Этапы восприятия киноурока:  

1. Впечатление - через просмотр фильма;  

2. Осмысление - через обсуждение с классом;  

3. Применение - через участие в организованной созидательной деятельности 

класса по теме киноурока. 

Ход занятия:   

1. Организационный момент  

2. Определение темы занятия.  

3. Просмотр  

4. Обсуждение фильма  

5. Заключение. (Выводы) 

1. Организационный момент 

Очень важно эмоционально выверить интонацию занятия. Если ребята 

возбуждены, чересчур активны, надо разрядить ситуацию, возможно, помочь 

аудитории сосредоточиться – это может быть пара легких физических 
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упражнений. Если учащиеся предпочитают интеллектуальные разминки – это 

может быть просьба сесть, закрыть глаза и представить себя в космосе... на 

орбите Земли... на нашей планете... в данном городе... в этом зале (в этой 

комнате и т.п.). таким образом происходит переключение мышления от 

абстрактного, удаленного к конкретному, направленному на время и 

пространство, где они находятся. В помещении должно быть удобно смотреть – 

по освещению, по местам для зрителей. Если это обычный класс – лучше 

попросить ребят поставить стулья так, чтобы им было комфортно смотреть (не 

строго по рядам, например).  

2. Определение темы занятия 

Задача этого этапа – эффективно подготовить юных зрителей к просмотру 

фильма. Здесь также может быть два варианта. Один – настроить на активный 

просмотр: просто попросить детей быть внимательными, объявив, что после 

фильма они должны будут сформулировать тему фильма. В этом случае лучше 

не употреблять нужных терминов до просмотра и свести разговор к минимуму. 

Второй вариант – активное обсуждение темы фильма, когда сам просмотр 

будет одним из ответов на предлагаемые ребятам вопросы.  

3. Просмотр фильма: общие положения 

Во время просмотра, если вы видите, что ребята отвлекаются, смотрят не 

слишком внимательно, или воспринимают фильм с иронией, вы можете 

прибегнуть к приему комментированного просмотра. Это требует некоторого 

навыка. Необходимо хорошо знать фильм – чтобы не говорить одновременно с 

героями. Можно задать во время фильма два-три вопроса для будущего 

обсуждения, прокомментировать действия героев, спросить – как думают 

ребята, что будет дальше? Как поступят герои?  

После просмотра необходима небольшая пауза. Эмоционально 

насыщенный экранный медиатекст требует своеобразного «перехода», 

возвращения к реальной жизни. Можно просто немного помолчать, прежде чем 

начинать разговор. Или: пока идут титры, рассказать детям о том, как собирают 

макулатуру для того, чтобы снимать эти фильмы. Титры лучше не «обрезать» - 

чтение титров дает представлении о том, сколько человек работает над 

фильмом, насколько это сложная и неординарный труд работа. Современная  

телевизионная манера «ускорять» или вообще «обрезать» титры обесценивает.  

Еще один вариант: обратить внимание детей на количество людей в титрах, 

пояснить, что для итога работы – хорошего фильма – должен хорошо 

поработать каждый. И не меньшую роль в этом результате должен играть... 

зритель. Потому что он должен быть внимательным, должен много знать, 

чтобы понимать, о чем ему рассказывают, чтобы не просто посмотреть картину, 

но и сформировать по поводу героев и их поступков своё собственное мнение.  

4. Анализ фильма 

 Основные направления разговора о фильме вытекают из его сюжета. 

Смысл фильма – это то, что можно выразить в одной фразе. Смысл не может 

быть запутанным и многослойным. Смысл – это то, что остаётся после 
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просмотра, сухой остаток чувства и эмоции, той смеси личных впечатлений и 

показанного в фильме.  

Но для того, чтобы подняться на эту ступень, впечатление должно стать 

осознанным. И поэтому мы пускаемся на поиски доказательств – так ли мы 

поняли автора фильма, соответствует ли то, что мы увидели, основным идеям 

картины? Отметим – в хорошем фильме любая деталь, любая сцена отражают 

главную идею, они способны при вдумчивом анализе привести нас к тем же 

выводам, что и весь фильм. Поэтому проверять себя по различным деталям, 

искать истину через частное – это самый простой и самый правильный путь. 

Термин «обсуждение», которым иногда заменяют «анализ фильма», имеет один 

нежелательный оттенок: оценочный. Мы не «судим» фильм, не выявляем его 

недостатки, правильность или неправильность авторской позиции. Анализ 

фильма – это способ понять, что же хотели сказать авторы картины, вступить в 

активный диалог с экраном – и осознать это, осмыслить, что чем больше мы 

понимаем, тем больше и сами растём, становимся мудрее и постигаем мир. 

5. Заключение. (Выводы) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема занятия Кол-

во ч. 

1 Киноурок «ЭРА» Тема: мечта   

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

2 

2 

3 Киноурок «Хорошие песни» Тема: доброжелательность 

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

2 

4 

5 Киноурок «Не трус и не предатель» Тема: дружба 

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

2 

6 

7 Киноурок «Друг в беде не бросит». Тема: помощь вместо 

осуждения 

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

2 

8 

9 Киноурок «Мандарин» Тема: радость за другого 2 

10 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

11 Киноурок «Мой танец» Тема: честность 2 

12 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

13 Киноурок «Новогодний подарок» Тема: добро 

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

3 

14 

15 
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16 Киноурок «Воин света» Тема: отзывчивость 

Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

2 

17 

18 Киноурок «Чистодей». Тема: трудолюбие 2 

19 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

20 Киноурок «Шайба» Тема: мужество 2 

21 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

22 Киноурок «Ванькаадмирал». Тема: герой, пример для 

подражания 

2 

23 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

24 Киноурок «Мой друг единорог». Тема: воображение, 

фантазия 

2 

25 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

26 Киноурок «Экзамен» Тема: аккуратность 2 

27 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

28 Киноурок «Когда небо улыбается». Тема: радость познания 2 

29 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

30 Киноурок «Мой друг Дима Зорин». Тема: благородство 2 

31 Обсуждение детских инициатив и плана реализации 

социальной практики 

32 Киноурок «Наследники Победы». Тема: патриотизм 2 

33 Обсуждение детских инициатив и реализация социальной 

практики 

34 Подведение итогов 1 

 

Курс «Наш дружный класс» (2 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 
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 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к 

природе, Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 Выделение нравственного содержания своих поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного 

принятия решения; 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия; 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество; 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 Выражение своего мнения и аргументация своё точки зрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности; 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира; 
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 Формирование готовности к преодолению трудностей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Основное содержание 

Я среди людей (9 ч.) Принятие позиции субъекта школьного коллектива, 

координация разных позиций в сотрудничестве. Правила поведения на дороге. 

Ролевые ситуации. Изготовление плакатов, схем, памяток. Участие в 

благотворительных акциях. 

Стремись делать добро (16 ч.) Становление позиции по формированию 

важнейших нравственных ценностей: добро, уважение, любовь. Разыгрывание 

ситуаций, ролевые игры, дидактические игры, практические упражнения. 

Участие в благотворительных акциях. 

Умей договариваться (9 ч.) Знакомство детей с правилами речевого 

общения. Употребление в речи форм приветствия, благодарности и других 

слов-помощников в общении между людьми. Разыгрывание ролевой ситуации. 

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения). 

Создание алгоритма выхода из конфликтных ситуаций. Поиск конструктивных 

решений конфликта, навыков ведения спора.  Упражнения на развитие 

невербальных средств общения. Разыгрывание ситуаций. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности способствует 

социальному развитию обучающихся; созданию основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, самопознание и саморазвитие, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Программа внеурочной деятельности «Наш дружный класс», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей окружающей 



  

277 

 

жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально 

одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана в 

результате вовлечения обучающихся в социальные практики. Принимая во 

внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение 

итогов в игровой форме, при организации коллективного творческого дела, это 

будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также развивать умения командного сотрудничества, 

при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий и поручений: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

 развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 улучшение психологического климата в классном коллективе; 

 развитие ученического самоуправления в классе; 

 результаты вовлечения учащихся в мероприятиях класса и школы; в 

проекты различного уровня; 

 творческая самореализация детей; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, из-за 

создания оптимальных условий для развития и отдыха детей, расширения 

возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно – 

ценностное общение.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренинги общения; 

 Соревнования; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Ролевые игры; интеллектуально-познавательные игры; 

 Праздники; 

 Экскурсии. 

Тематическое планирование 
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№ занятия Тема занятия Количество часов 

1.  Я среди людей 9 

2.  Стремись делать добро 16 

3.  Умей договариваться 9 

 Итого 34 

 

Курс «Город мастеров» (3 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности «Город мастеров» 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                         Личностные результаты 

-   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 – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

                            Метапредметные рузультаты 

                                               Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 
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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 ; 

 - 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; 

                                             Познавательные 

- 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:  
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-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 декоративным творчеством 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. 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                  

- пластилин, виды пластилина, его свойства и применение; материалы и 
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приспособления, применяемые при работе с пластилином; разнообразие техник 

работ с пластилином;                      

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- особенности построения композиции, основные декоративные элементы 

народных росписей; 

- историю возникновения  и развития  бумаги, бумагопластики, оригами, 

квиллинга,  сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, способы 

декоративного оформления готовых работ;                                                                                                                                                                                           

-  виды бумаги, ее свойства и применение; материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой; разнообразие техник работ с бумагой; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции.                                                     

-понятия: орнамент, роспись, Гжель, Хохлома, Городец, Дымково. 

 -технологию создания панно.  

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс.                                                                  

- цветовое и композиционное решение;  

-  технологию создания народной  куклы; историю русского  народного 

костюма;  классификацию кукол; их роль и место в русских обрядах и 

традициях;                                                                                            - сувенир, 

виды и назначение сувениров;  

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                      

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической 

формы предмета, изображать предметы различной формы, использовать 

простые формы для создания выразительных образов;                                                                                                                                                

- моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования.  

- воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства, 

изображающие природу, человека, явления;                                                                                                                                                         

- понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, 

и учиться у мастеров прошлого; осознавать, что  

-в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и 

магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;                                                                                                     

- учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях 

народного искусства 

– называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;  

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 

ножницы, игла, канцелярский нож; 
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- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей,                                        

- наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных 

изделиях, творческих работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 - анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и 

изделия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 - планировать предстоящую практическую деятельность, осуществлять 

самоконтроль.  

Основное содержание 

         Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера, общие сведения о 

предмете изготовления. Практические работы включают изготовление, 

оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о проделанной работе 

позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить навыки 

самоконтроля. 

        Подведение итогов осуществляется в виде составления  книжек – 

раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в различных 

конкурсах. 

          В программу  «Город мастеров» входит ряд разделов «Работа с 

природными материалами», «Работа с бумагой и картоном. Техники: оригами, 

аппликации, квиллинг.», «Декоративно-прикладное искусство. Росписи и 

ремёсла», «Рукоделие из ниток», «Работа с бросовым материалом». 

         В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей с 

целью формирования интереса к выполнению  изделий  из различных 

материалов. В конце учебного года проводится выставка детских работ с целью 

подведения итогов реализации программы. 

 Один из разделов программы «Город мастеров» - «Декоративно-

прикладное искусство. Росписи и ремёсла».     Народное искусство, 

рассматривается как часть материальной и духовной культуры современного 

общества. Именно поэтому творчество народных мастеров Дымкова, 

Полховского-Майдана, Хохломы, Гжели, Городца и других промыслов, а так 

же история народного костюма, символика орнамента являются основой 

русского народного декоративно-прикладного творчества.  
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            Хохломские изделия привлекают не только красотой орнамента. Их 

ценят за прочное лаковое покрытие, благодаря которому ими пользуются в 

повседневной жизни. В хохломском блюде можно подать окрошку к столу, в 

чашку налить горячий чай – и ничего не сделается с деревянным изделием: не 

потрескается лак, не поблекнут краски. Ассортимент хохломских изделий 

сформировался давно. В его основе лежат разные ложкарные изделия и 

токарная посуда: чашки, миски, бочата, солонницы, ложки. В последние 

десятилетия были созданы новые формы бытовых вещей: комплекты посудных 

изделий для компота, ухи, салата, ягод, блинов, различные полочки и 

подставки, декоративные блюда. 

           Город  Городец находится в Нижегородской области. Для росписи в этой 

местности используют черный, синий, темно-красный, коричневый и белый 

цвета. Мастера рисуют масляными красками по чистой поверхности дерева или 

по цветному фону. Изделия небольшого размера (солонка, сундучок), как 

правило, расписывают растительными орнаментами. На более крупных 

изделиях можно увидеть фигуры коня, птицы, различные мотивы и сюжеты, 

применяемые для оформления детской мебели, кухонных наборов, 

декоративных тарелок. 

           Дымковская игрушка называется так потому, что родилась она в 

слободе Дымково, неподалеку от города Вятка. Глиняная игрушка лепится и 

раскрашивается вручную. Каждый экземпляр приходится изготовлять словно 

впервые, творчески, как бы глубоко традиционен он ни был.  

Дымковская игрушка, близкая по форме изделиям других промыслов, имеет 

характерные отличия в росписи. Вылепленная из красной глины, она после 

обжига окрашивалась раньше разведенным на молоке мелом, а сейчас заменой 

ему служат водно-эмульсионные белила. По белому фону выполняют роспись 

красками. Звонкие тона красного, желтого, синего, зеленого цветов создают 

яркую, жизнерадостную гамму росписи. 

Наряду со сказочными образами оленей, двуглавых коней, птиц в ассортименте 

игрушек появились изображения медведей, домашних животных, 

представленных в необычных ситуациях: например, медведь-музыкант, 

играющий на балалайке, козел, одетый в смешные штанишки. Все это 

усиливает ощущение праздничности, вызывает улыбку при общении с 

дымковскими игрушками. 

         Занятия построены в виде игры “Путешествие к мастерам”. Каждый урок 

– это знакомство с новыми материалами, техниками рукоделья, и конечно 

историческая составляющая каждого ремесла, с которым будут знакомиться 

ученики. Основная цель этого путешествия – научить растущего человека 

думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя 

свои способности. 

         Постепенно дети включаются в круг художественной жизни через три 

формы художественной деятельности: изображения, украшение, постройки. 
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Три формы художественного мышления (изобразительная, декоративная, 

конструктивная) фактически являются основой творчества.  

 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника безопасности на 

занятиях.   Сбор природных материалов.  (1 час)                                                                                                                         

Тема 1. Работа с природными материалами.  (4 часа)                                                                                                

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.                                                                                                                                                 

Поделки из природных материалов – камни, ветки, шишки, ракушки, гербарии 

– в сочетании с тканью и бумагой. Создание поделок, сувениров, предметов 

интерьера, икебаны. 

1. Моделирование  сувениров ( с использованием  веток, семян, камешков, 

ракушек, шишек, каштанов, листьев). 

2. Аппликация из листьев и семян. 

3. Мозаика из крупы. 

Темы для бесед: «Флористика». 

Выставка «Узоры матушки природы», «Вернисаж осенних букетов». 

 

Тема 2. Работа с бумагой. Техники: оригами, аппликации, квиллинг. (10 

часов)   Бумага находит применение практически во всех областях 

человеческой деятельности. Трудно найти более подходящий материал для 

детского творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, 

не требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное 

качество бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 

позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же 

предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество 

видов бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались 

различными видами бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих 

стран мира. 

                                                                                                                                                                        

Знакомство с видами бумаги и техникой ее обработки. Работа с разными 

видами клея. Бесклеевые технологии создания поделок из бумаги – оригами.                                                             

Поделки из разных видов бумаги – аппликации, бумагопластика.   

Аппликация из кусочков бумаги – мозаика.                                                                            

Технология бумагокручения – квиллинг . Украшение предметов обихода из 

бумаги. 

1. Оригами. «Журавлик»,  «Лебедь», «Пароход», «Кораблик», «Тюльпан», 

«Лилия». 

2. Бумагопластика. Животные. Объемная водяная лилия. 

3 . Сюжетная аппликация. 
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4. Мозаика из кусочков цветной бумаги. «Божья коровка».                                                                               

5. Квиллинг. «Гроздь винограда», «Цветы».                                                                                                                                                                                   

6. Объёмные ёлочные шары, фонарики. 

 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы», 

«Виды бумаги», «Оригами», «Аппликация», «Квиллинг».                                                                                                                     

Выставка «Бумажная страна». 

 

Тема 3. Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремесла.  (9 часов)                                           

Декоративное искусство прошло огромный путь развития – от 

элементарных украшений первобытными людьми различных орудий, глиняной 

посуды, одежды до сложного комплекса многочисленных изделий в 

современном интерьере, городе.                                                            

Наибольший воспитательный эффект дает знакомство школьников с 

декоративно-прикладным искусством народных художественных промыслов. 

      Изделия народных мастеров отличаются чувством материала, органическим 

единством утилитарности (практической направленности) вещи с ее декором, 

национальным колоритом, высокими нравственно-эстетическими 

достоинствами. В народном искусстве заложено столько воспитывающего 

заряда (не только в готовых изделиях, радующих глаз, но и в самом процессе, в 

технологии их создания), что естественно возникает вопрос о самом активном 

его использовании в работе со школьниками.                                                                                                                              

Знакомство с народными ремеслами, традициями праздниками. Хохломская 

роспись,  Дымковская игрушка, Гжель, Городецкая роспись. Цвета, сюжеты, 

роспись посудных заготовок.  

1. Лепка посуды из пластилина (глины).                             

2. Лепка овощей и фруктов. 

3. Плоскостная лепка. Композиция из фруктов и ягод. 

4. Орнаменты в полосе, круге, квадрате. 

5. Хохломская роспись и её элементы. 

6. Гжель. Роспись посудных форм. 

7. Городецкая роспись. Русская красавица.  

8. Дымковская игрушка.                                                                                                                                                                                                           

Темы для бесед: «Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремёсла.»                                   

Выставка «Город мастеров. Народные ремесла».  

 

Тема 4. Рукоделие из ниток. (5 часов) 

Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры 

полотна-фона можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами 

на разные темы.  

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 

изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым 

мы знакомы с самых ранних лет.  
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В ходе работы с нитками, шнурками, лентами  учащиеся знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе материал, 

развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки. 

Знакомство с нитками,  их видами и назначением. 

Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки. 

1. Аппликация из нарезанных ниток. Куклы-марионетки. 

2. Изонить. Открытка «Для тебя!». 

3. Плетение из ниток, шнурков, лент. Закладка для книги. Браслет. 

 Темы для бесед: «Виды ниток», «Народная кукла», «Изонить». 

Выставка «Чудесное превращение ниточки». 

 

Тема 5. Работа с бросовым материалом. (4 часа) 

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, 

а можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах 

использования мусора для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не 

об этом, а о той огромной радости, которую доставляют детям творчество, 

рукоделие. Практически каждый день  мы выбрасываем  пластиковые бутылки, 

одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, 

старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и т.д. И 

вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое 

применение, став основой для оригинальной детской поделки или 

увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться 

как можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества. 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской 

деятельности детей. С помощью различных инструментов они учатся 

обрабатывать и соединять детали из различных материалов, узнают их 

свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков. 

Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об 

окружающем мире.  

  1. Аппликация из фантиков. 

  2. Панно из карандашных стружек. 

  3. Моделирование из спичечных коробок. Игрушечная мебель. 

  4. Моделирование из пластиковой бутылки, стакана. Ваза. 

Темы для бесед: «Бросовый материал». 

Выставка «Чудеса из ненужных вещей». 

 

Итоговое занятие. Выставка творческих работ. (1 час)  

 

Тематическое планирование 
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№  Название раздела Кол-во  часов 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты.  

Техника безопасности на занятиях. 

Сбор природных материалов. 

1 

2 Работа с природным материалом.  4 

3 Работа с бумагой и картоном.                                                                

Техники: оригами, аппликации, квиллинг.     

10 

4 Декоративно-прикладное искусство.                                                 

Росписи и ремесла.  

9 

5 Рукоделие из ниток. 5 

6 Работа с бросовым материалом. 4 

7 Итоговое занятие.                 

Выставка творческих работ. 

1 

 Итого: 34 

 

Курс «Музыкальный калейдоскоп» (2 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

Планируемые результаты 

Предметными результатами занятий по программе «Музыкальный 

калейдоскоп» являются: 

- овладение практическими умениями и навыками исполнения произведений; 

- овладение основами музыкальной культуры   

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 

Основное содержание 

В основу  программы  положены технологии, ориентированные на 

формирование   общекультурных компетенций обучающихся: 

 - технология развивающего обучения; 

 - личностно - ориентированное обучение; 
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 - системно - деятельностный подход. 

В программе выделены следующие направления: 

1. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

2. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4. КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методы: 

концентрический;  

объяснительно-иллюстративный;  

фонетический.  

игровой 

 Формы и виды контроля. 

 Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных 

тем и разделов учебного курса, когда знания в основном сформированы, 

систематизированы. 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на 

итоговом занятии) 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

Структура занятия 

1. Музыкальное приветствие. Психологический настрой ребёнка на занятие. 

Распевки. 

2. Повторение знаний и исполнение изученных песен. 

3. Изучение нового с использованием различных форм, методов и приёмов. 

4. Закрепление полученных  знаний. 

5. Итог занятия, рефлексия. 

    Структура занятия может меняться зависимости от выбранной формы 

занятия и темы. В конце каждого раздела проводится игротека, где дети 

закрепляют пройденный материал. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы теория практика Общее 

количество 

часов 

1. Вводное занятие 1ч. 1ч. 2ч. 

2. Вокально-хоровая работа 6ч. 20ч. 26ч. 

3. Концертно-исполнительская работа 

(проект) 

 6ч. 6ч. 

 Итого   34ч. 

 

Курс «Занимательная математика» (4 класс) 
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Программа рассчитана на 1 час в неделю (4 класс по 34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса «Занимательная математика» 

Личностные УУД 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

– учебнопознавательный 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 оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

– 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи. 

Познавательные УУД 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом;  

–  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; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Коммуникативные УУД 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

        Предметные  результаты 

Учащиеся научатся: 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины;  

– выполнять письменно действия с многозначными числами;   

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Содержание курса 

Числа и величины (единица, десяток, сотня, тысяча, многозначные числа) 

четные\нечетные числа, признаки деления на 2,3, единицы измерения скорости, 

времени, массы, длины, действия умножение, деление, сложение, вычитание с 

различными числами, порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок, увеличение, уменьшение числа в несколько раз, текстовые задачи, 
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геометрические тела и фигуры, измерение длин сторон, единицы измерения 

длины, периметр, площадь. 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 

4.  Числа и величины 4 

5.  Арифметический действия 4 

6.  Текстовые задачи 4 

7.  Задачи на смекалку 4 

8.  
Пространственные 

отношения.Геометрические фигуры 

3 

9.  Геометрические величины 4 

10.  Работа с информацией 3 

11.  Диаграммы 2 

12.  Величины, закономерности 2 

13.  Признаки предметов 1 

14.  Работа с таблицами 1 

15.  Доля числа 1 

16.  Обобщающее занятие 1 

 Итого 34 

 

Курс «Искусство рисования» (4 класс) 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Планируемые результаты курса «Искусство рисования» 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей и их украшения. 
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Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

Содержание курса «Искусство рисования» 
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Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание искусства.  Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: портрет 

(на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, 

Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический жанр (в 

произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях 

отечественных художников (на примере произведений А. А. Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем. 

Художественный язык изобразительного искусства 
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Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, 

теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, 

ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм,  силуэт);  

декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и 

цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов, 

таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни 

(архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, 

школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись 

тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной 

жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. 
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Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города,  в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом 

местных условий. 

Тематическое планирование курса «Искусство рисования» 

 

№                                      Тема занятия Количество 

часов 

1  Восхитись вечно живым миром красоты  11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 

 

Курс «Мир вокруг» (4 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

Планируемые результаты курса «Мир вокруг» 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

– учебнопознавательный 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 оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

– 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом;  

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– 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; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Содержание курса «Мир вокруг» 

3 состояния вещества, рельеф, смена времен года , времени суток, 

растения, водоемы, организм человека, животные, природные зоны, планеты 

Солнечной системы, осадки, животные, природные сообщества, грибы, 

изменения в природе(сезонные, погода),взаимосвязи в живой и неживой 

природе, государственные символы, достопримечательности в различных 

городах России, исторические события, исторические личности, правила 

безопасного поведения в различных ситуациях 

Тематическое планирование  

№  Тема занятия 
Количество 

занятий 

1.  Живая и неживая природа 4 

2.  Природные зоны 3 

3.  Природные сообщества 3 

4.  Классы животных 3 

5.  Строение тела человека 3 

6.  Государственные символы 1 

7.  Достопримечательности России 1 

8.  Исторические события 3 
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9.  Изобретения человечества 3 

10.  Исторические факты 1 

11.  Человек и общество 1 

12.   Правила безопасной жизни 2 

13.  Правила безопасного поведения в лесу 2 

14.  Правила дорожного движения 2 

15.  Правила поведения при пожаре 2 

 Итого 34 

 

Курс «Тайны русского языка» (4 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (4 класс по 34 часа в год) 

Планируемые результаты курса «Тайны русского языка» 

Личностные результаты: 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

Выражать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении различных текстов; 

Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, а также к 

письменной форме общения; 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

Любить и уважать Отечество, его язык, культуру, традиции; 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- Учиться высказывать своё мнение на основе работы с определенным 

материалом; 

- Учиться работать по предложенному учителем и самостоятельно 

составленному плану; 

- Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей, давать свои комментарии. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- Уметь находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и 

иллюстрациях; 

- Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
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- Правильно пользоваться различными словарями и находить в них 

нужную информацию; 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- Сознательно и осознанно понимать речь других; 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- Владеть монологической и диалогической формами речи; 

- Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

•   различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

 

Содержание курса «Тайны русского языка» 

Звуки и буквы, алфавит, ударение, части слова, неизменяемые слова, 

однокоренные слова, лексическое значение слова, антонимы, синонимы, части 

речи, склонение имен существительных, грамматические признаки имен 
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существительных, грамматические признаки глагола, имени прилагательного, 

словосочетание, предложение, виды предложений по эмоциональной окраске и 

по цели высказывания, члены предложения, однородные члены предложения, 

пунктуация, орфограммы и правила правописания, план текста, основная 

мысль, сочинение 

Тематическое планирование 

 

№  Темы 
Количество 

часов 

1.  К тайнам звуков и букв 2 

2.  Алфавит. Ударение 2 

3.  Из чего состоит слово 2 

4.  Как образуются слова. Однокоренные слова 2 

5.  Что означает слово 2 

6.  Группы слов - части речи 4 

7.  Словосочетание. Предложение. 4 

8.  
Орфография. Пунктуация. Правила 

правописания. Секреты русского языка 

5 

9.  Развитие речи. Тема, основная мысль,план текста 2 

10.  Развитие речи. Пишем тексты на заданную тему 7 

11.  Обобщающее занятие 2 

 Итого 34 

 

Курс «Финансовая грамотность» (4 класс) 

  Программа разработана на  34 учебных час (1 час в неделю, 4 класс), 

поэтому в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №133», в рабочую 

программу внесены изменения – добавлено 2 часа на повторение и закрепление 

изученного по теме «Обзорный урок. Рефлексия». 

 

Планируемые результаты курса «Финансовая грамотность» 

Личностные 

 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. 

Метапредметные 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  
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 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. 

Предметные 

 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. 

1. Содержание курса 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате 

обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались 

разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 
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Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае 

и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства 

монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в 

обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 
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• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Пла-

тельщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. 

Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход 

также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Ми-

нимальный размер оплаты труда. Потребительская корзина. Прожиточный 



  

303 

 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. 

Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, ком-

мунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о 

покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае 

придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Как появились деньги 3 

2 История монет 3 

3 Представление творческих работ 2 

4 Бумажные деньги 2 

5 Безналичные деньги 2 

6 Представление результатов исследований 2 

7 Валюты 2 

8 Викторина по теме «Деньги» 2 

9 Откуда в семье берутся деньги 3 

10 На что семьи тратят деньги 3 

11 Как правильно планировать семейный бюджет 3 

12 Итоговая работа 3 

13 Обзорный урок. Рефлексия 4 

Всего: 34 часа  

 

 

Курс   «Юный математик»  (1-4 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (1-й класс – по 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа в год). 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

-  Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера.  

-  Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека.  

-  Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

-  Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления.  

-  Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

-  Умение  дать  рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

-  Приобрести  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-  Дать  установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать 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; 

-  учиться выполнять 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 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 другу: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

модулей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

-  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты:  

-  Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

-  Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

-  Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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-  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. 

 

Основное содержание 

 Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия 

с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована на 

формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

 Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Программа  курса  состоит   из  таких  разделов: 

ПЕРВЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ  

Числа от 1 до 20:  составление и сравнение числовых выражений;  

числовые цепочки и «Круговые примеры»; числовые головоломки и ребусы 

Логические задачи (Логика и смекалка):  задачи на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задания на выявления 

закономерностей; задачи на внимание, задачи-шутки 

Геометрия на плоскости и в пространстве: сравнение геометрических 

фигур по форме; деление геометрических фигур на заданные части; 

составление геометрических фигур из частей;  увеличение рисунка по 

клеткам 

Разные задачи:  взвешивание, перекладывание, геометрическая  смесь 

(составление различных фигур из счётных  палочек) 

ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ  

Числа от 1 до 100:  составление и сравнение числовых выражений;  

упорядочивание чисел, числовых выражений по  заданному правилу; 
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классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям; числовые 

головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, 

сравнение таких выражений 

Логические задачи (Логика и смекалка):  задачи на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задачи на внимание, 

задачи-шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание 

Задания геометрического содержания:  взаимное расположение фигур 

на плоскости; деление фигур на заданные части и составление фигур из 

заданных частей; преобразование фигур  по заданным условиям; 

ориентирование в пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута  движения 

с использованием составленного плана  передвижений; вид одного и того же 

пейзажа с  разных позиций (вид слева, вид справа, прямо) 

Математическая олимпиада  

ТРЕТИЙ ГОД ЗАНЯТИЙ  

Числа от 1 до 1000:  чётные и нечётные числа; составление числовых  

выражений с заданным числовым значением;  классификация чисел, числовых  

выражений по  заданным условиям; сравнение числовых и буквенных 

выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, 

ребусы,  кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические  квадраты» 

Логические задачи (Логика и смекалка):  задачи повышенного уровня 

сложности: на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; 

старинные задачи; задачи на внимание; задачи-шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание  

Задания геометрического содержания:  вычерчивание геометрических 

фигур; деление  фигур на заданные части и составление фигур из  заданных 

частей; преобразование  фигур по заданным условиям; взаимное расположение 

кругов на плоскости; составление фигур из счётных  палочек, преобразование 

составленных фигур 

Разные задачи  

Математическая олимпиада  

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ  

Числа,   которые   больше   1000:  арифметические   игры,  фокусы,  

головоломки,  цепочки,  «Магические  квадраты»  и   «Занимательные  рамки»; 

составление числовых выражений с  заданным числовым значением; 

классификация  чисел, числовых выражений по заданным условиям; решение 

уравнений 

Логические задачи (Логика и смекалка):  задачи повышенного уровня 

сложности: на применение знаний в изменённых условиях; комбинаторные 

задачи; сюжетные логические задачи;  старинные задачи, задачи-шутки, 

взвешивание 

Задания геометрического содержания:  деление фигур на заданные части 

и составление  фигур  из заданных частей; преобразование фигур по заданным 
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условиям; вычисление периметра  и площади различных фигур; головоломки с 

палочками одинаковой длины, из которых составлены  геометрические фигуры; 

построения  с помощью циркуля и линейки (прямого угла,  середины отрезка, 

вписанного в окружность прямоугольного треугольника, прямоугольника, 

квадрата и др.); геометрические игры: «Старинная  китайская головоломка», 

«Пентамино»; масштаб, план 

Шашки. Турнир по игре в шашки  

Математическая олимпиада 

 

Тематическое  планирование  «Юный математик»  1  класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  часов 

1. Числа от 1 до 20 7  ч 

2. Логические задачи (Логика и смекалка) 15  ч 

3. Геометрия на плоскости и в пространстве 5  ч 

4. Разные задачи 6  ч 

 Итого 33  ч 

 

Тематическое  планирование  «Юный математик»  2  класс 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Числа от 1 до 100 13  ч 

2. Логические задачи (Логика и смекалка) 8  ч 

3. Взвешивание, переливание, распиливание 2  ч 

4. Задания геометрического содержания 9  ч 

5. Математическая олимпиада 2 ч 

 Итого 34  ч 

 

Тематическое  планирование  «Юный математик»  3  класс 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Числа от 1 до 1000 10  ч 

2. Логические задачи (Логика и смекалка) 9  ч 

3. Взвешивание, переливание, распиливание 2  ч 

4. Задания геометрического содержания 5  ч 

5. Разные  задачи 6  ч 

6. Математическая олимпиада 2 ч 

 Итого 34  ч 

 

Тематическое  планирование  «Юный математик»  4  класс 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Числа, которые  больше   1000 9  ч 

2. Логические задачи (Логика и смекалка) 11  ч 
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3. Задания геометрического содержания 10  ч 

4. Шашки. Турнир  по  игре  в  шашки 2  ч 

5. Математическая олимпиада 2 ч 

 Итого 34  ч 

 

 

Курс   «Быстрее. Выше. Сильнее»  (1-4 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (1-й класс – по 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа в год). 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя 

основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно 

определять цели и задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, 

планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать 

конфликты.  

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга.  

Образовательный процесс по физической культуре направлен на решение 

следующих задач:  

*содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

*обучение основам базовых видов двигательных действий;  

*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

*формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 *выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 
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 *углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 *воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 *выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;  

 *формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; *воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

*содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции 

Основное содержание 

Физические качества, техника безопасности на занятиях Физическое 

качество - это совокупность биологических и психических свойств личности 

человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активные 

двигательные действия. Использование физических упражнений в процессе 

физического воспитания направлено, прежде всего, на решение задач двух 

видов: 

- освоение двигательных действий 

- содействие развитию физических качеств. 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость -пять видов физических 

качеств. Все эти качества отражают различные стороны двигательной функции 

и поэтому весьма неоднородны по психофизиологическим механизмам 

проявления, а также по особенностям состава тех двигательных действий, для 

которых они имеют ведущее значение. Поэтому и подходы к 

целенаправленному их развитию существенно отличаются. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

2. Развитие быстроты. Техника безопасности на занятиях 

Быстрота как двигательное качество - это способность человека совершать 

двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с 

определенной частотой и импульсивностью. Одной из характеристик быстроты 

является частота движений, играющая большую роль в таких действиях, как, 

например, спринтерский бег. Для совершенствования этого физического 

качества необходимо подбирать упражнения: 

- развивающие быстроту ответной реакции; 

- способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

- облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. 

Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого используются 

повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости и увеличением 

амплитуды движения до максимальной. Очень полезны упражнения в 

облегченных условиях, например, бег под уклон, бег за лидером и т.п. 

Упражнений для развития быстроты: 
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- Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на 

коленях и т.д.) по зрительному сигналу. 

- Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

- Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и резкими 

остановками способствуют развитию быстроты перемещения. 

- Имитационные упражнения с акцентированно-быстрым выполнением какого-

то отдельного движения. 

3.Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Техника 

безопасности на занятиях 

Средствами развития силовых способностей в целом являются различные 

несложные по структуре общеразвивающие силовые упражнения, среди 

которых можно выделить три основных вида: 

- упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на 

тренажерах, упражнения с сопротивлением партнера, упражнения с 

сопротивлением внешней среды: бег в гору, по песку, в воде и т.д.) 

- упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические силовые 

упражнения: сгибание - разгибание рук в упоре лежа, на брусьях, в висе; 

легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.) 

- изометрические упражнения (упражнения статического характера). 

В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей 

применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных 

сокращений, для них типично такое соотношение силовых и скоростных 

характеристик движений, при котором значительная сила проявляется в 

возможно меньшее время. Такого рода упражнения принято называть 

скоростно-силовыми. Эти упражнения отличаются от силовых повышенной 

скоростью и, следовательно, использованием менее значительных отягощений. 

В числе их есть немало упражнений, выполняемых и без отягощений. 

Методы развития скоростно-силовых способностей: 

- игровой метод предусматривает воспитание скоростно-силовых способностей 

в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают проявлять большую 

силу в минимально короткие промежутки времени. 

- соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных 

состязаний. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку 

соревнующимся приставляется возможность бороться друг с другом на равных 

основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимально волевые 

усилия. 

- методы строго регламентированного упражнения включают в себя: методы 

повторного выполнения упражнения и методы вариативного (переменного) 

выполнения упражнения с варьированием скорости и веса отягощения по 

заданной программе в специально созданных условиях. 

4. Развитие гибкости. Техника безопасности на занятиях 

Гибкость - характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-

двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой 
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амплитудой. Упражнения, направленные на развитие гибкости основаны на 

выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и 

поворотов, вращений и махов. Упражнения могут выполняться самостоятельно 

или с партнером, с отягощениями, на тренажерах, у гимнастической стенки, с 

гимнастическими палками, скакалками, обручами и т.д. Одним из показателей 

качества гибкости служит амплитуда движений, которая влияет на проявление 

быстроты, ловкости и других физических качеств. Для развития гибкости 

эффективны различные упражнения с предметами и без них, выполняемые с 

большой амплитудой; различные виды ходьбы и бега длинными шагами; 

прыжки в шаге, прыжки на месте, сгибая ноги к груди; глубокие приседания на 

всей стопе и др. Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно 

выполняемые упражнения; выполнение упражнений на растягивание с 

относительно большими весами увеличивают пассивную гибкость. Пассивная 

гибкость развивается в 1,5 - 2,0 раза быстрее, чем активная. 

Основным средством развития гибкости являются упражнения на 

растягивание. Эти упражнения делятся на две группы: активные и пассивные. К 

активным относятся однофазные и пружинящие движения (наклоны); маховые 

и фиксированные; без отягощений; с партнером (парные). Пассивные - 

упражнения в самозахват, на снарядах, с партнером, с отягощением. 

Упражнения на растягивание рекомендуется выполнять сериями по нескольку 

повторений в каждой. Число повторений должно возрастать постепенно. 

Упражнения для развития активной гибкости выполняются в темпе «одно 

повторение в секунду». Темп упражнений на пассивную гибкость несколько 

реже. Для развития гибкости наиболее целесообразны маховые движения с 

постепенным увеличением амплитуды, пружинящие движения с выпадами, 

приседания, наклоны. Упражнения на гибкость наиболее эффективны, если их 

выполнять ежедневно, поэтому их полезно давать при проведении других форм 

воспитания или в виде домашних заданий. 

 

Тематическое  планирование  «Быстрее. Выше. Сильнее»  1  класс 

№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Кол-во  

часов 

1. Физические качества, техника 

безопасности на занятиях 

2 17 19 

2. Развитие быстроты. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

3. Развитие силовых и скоростно – 

силовых способностей. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

4. Развитие гибкости. Техника 

безопасности на занятиях 

1 14 15 

 Итого 5 61 66 ч 
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Тематическое  планирование  «Быстрее. Выше. Сильнее»  2  класс 

№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Кол-во  

часов 

1. Физические качества, техника 

безопасности на занятиях 

2 18 20 

2. Развитие быстроты. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

3. Развитие силовых и скоростно – 

силовых способностей. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

4. Развитие гибкости. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

 Итого 5 63 68 ч 

 

Тематическое  планирование  «Быстрее. Выше. Сильнее»  3  класс 

№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Кол-во  

часов 

1. Физические качества, техника 

безопасности на занятиях 

2 18 20 

2. Развитие быстроты. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

3. Развитие силовых и скоростно – 

силовых способностей. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

4. Развитие гибкости. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

 Итого 5 63 68 ч 

 

Тематическое  планирование  «Быстрее. Выше. Сильнее»  4  класс 

№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Кол-во  

часов 

1. Физические качества, техника 

безопасности на занятиях 

2 18 20 

2. Развитие быстроты. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

3. Развитие силовых и скоростно – 

силовых способностей. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

4. Развитие гибкости. Техника 

безопасности на занятиях 

1 15 16 

 Итого 5 63 68 ч 
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Курс   «Самбо в школу»  (1-4 класс) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (1-й класс – по 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа в год). 

 
Планируемые результаты изучения курса 

Личностные:  

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 

истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны 

и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной 

и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные: 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, 

обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. 

другие)  и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 Предметные: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

 владеть культурой активного использования информационно – поисковых 

систем.  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

  

 Ученик научится: 

 рассказывать историю развития, традиции национального вида спорта 
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самбо;  

 использовать специальную базовую терминологию самбо; 

 выполнять основные гигиенические требования на занятиях самбо; 

 применять основные правила техники безопасности при падениях и 

непредвиденных жизненных обстоятельствах; 

 использовать основные понятия о физической культуре, как одном из 

эффективных средств всестороннего гармонического развития личности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

 базовым сведениям о строении и функциях организма и основных ее 

системах; 

 профилактическим мерам по предупреждению травматизма и 

заболеваний; 

 методам самоконтроля и саморегуляции психического и физического 

состояния;  

 Ученик получит возможность научиться: 

 качественно выполнять упражнения, предусмотренные программой;  

 показывать и объяснять технику страховки и самостраховки; 

 взаимодействовать с партнером;  

 применять полученные на занятиях знания и умения в соревновательной 

деятельности;  

 презентовать изученные технические приёмы и действия для пропаганды 

вида спорта самбо (показательные выступления). 

  

 Основное содержание 

          Теоретический курс: 

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль 

 Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время 

соревнований. Техника безопасности на занятиях Самбо. Техника безопасности 

при падении. Техника безопасности при взаимодействии с партнёром. 

Запрещенные действия в Самбо. Общие сведения о травмах и причинах 

травматизма в Самбо. Первая помощь при травмах. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Диспансерное обследование. Состояние здоровья спортсмена. 

Спортивный дневник. Показания и противопоказания к занятиям Самбо. 

Запрещённые приёмы. Организация места для занятий. Понятие о спортивной 

форме, утомлении и переутомлении. Меры предупреждения перетренировки и 

переутомления. Права и обязанности участников соревнований. Техника 

безопасности на спортивных соревнованиях. 

 Общие понятия о гигиене. 

 Гигиенические требования к занимающимся. Личная гигиена. Гигиена 

мест занятий. Гигиена одежды и обуви. Общий режим дня. Режим питания и 

питьевой режим. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование естественных 
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факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма. 

Использование бани для коррекции веса спортсмена и восстановления 

организма. Особенности питания самбиста. Меры предупреждения 

заболеваний. Влияние физических упражнений на функции систем организма. 

 Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

 Физическая культура и спорт - эффективное средство воспитания 

подрастающего поколения. Борьба - старейший самобытный вид физических 

упражнений. Виды и характер самобытной борьбы у различных народов 

России. Физическая культура как одно из эффективных средств всестороннего 

гармонического развития личности, сохранения и укрепление здоровья. Самбо - 

национальный вид спорта. Зарождение Самбо в России. Самбо и ее лучшие 

представители — В.С. Ощепков, В.А. Спиридонов, А.А. Харлампиев, Е.М. 

Чумаков. Развитие Самбо в России. Национальные виды борьбы и их значение 

для развития самбо. Самбисты – герои Великой Отечественной войны. Успехи 

российских самбистов на международной арене. Место Самбо в системе 

физического воспитания. 

 Основы техники и элементы Самбо. 

 Понятие о технике Самбо. Основные положения самбиста: стойка, 

положение лёжа. Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, 

блокирующие. Передвижения самбиста. Основные понятия о приёмах, защитах, 

комбинациях и контрприёмах. Терминология Самбо. Определение терминов. 

Виды тактической подготовки. Классификация и терминология борьбы самбо. 

Техническая подготовка борца и факторы, ее определяющие. Биомеханические 

закономерности рациональной техники. Основные средства тактики (техника, 

физические и морально-волевые качества). Сочетания основных средств 

тактики для достижения победы в схватках. Тактические действия: изучение 

противника (разведка), маневрирование (перемена стойки, захватов, 

использование площади ковра), вызов определенных движений или усилий со 

стороны противника и скрытие собственных намерений и действий 

(маскировка), нападение, защита и контрнападение. 

 Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

 Понятие о всестороннем и гармоничном развитии борца. Общая 

характеристика основных физических качеств человека (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Специальная психическая подготовка и ее значение 

для занятий борьбой. Понятие о волевых качествах борца (целеустремленность, 

смелость и решительность, выдержка и самообладание, инициативность и 

самостоятельность, настойчивость и упорство). Средства и методы воспитания 

волевых качеств. Содержание общей физической подготовки борца. 

Особенности выбора средств и методов для развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости борца. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития. Понятие «навык», стадии его 

формирования. Тренировка как основа формирования двигательных навыков. 
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Методы тренировки: упражнение и варьирование. Моральный облик 

спортсмена. Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между людьми в 

сфере спорта. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Причины, 

влияющие на временное снижение работоспособности. Учёт показателей 

динамики нагрузок и восстановления. Восстановление работоспособности 

организма. 

 Правила соревнований, их организация и проведение. Оборудование и 

инвентарь. 

 Соревнования по борьбе, их цели и задачи. Виды соревнований: личные, 

лично-командные, командные. Система проведения соревнований: круговая 

система и система с выбыванием участников. Определение мест в личном, 

лично-командном, командном соревновании. Спортивные снаряды, 

применяемые на занятиях борьбой. Устройство и методика применения 

спортивных снарядов борца (шест для изучения падений, тренировочные 

мешки, манекены). Установки борцам перед соревнованиями и анализ 

проведенных соревнований. Взвешивание. Положение о предстоящих 

соревнованиях, их значение и особенности. Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических особенностей противника. 

Практические задания борцу, план ведения схватки с определенным 

противником. Разминка перед схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон отдельных участников. 

 Практический курс: 

 Общеподготовительные упражнения. 

 Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение строевых команд. 

Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. Понятия: «строевая 

стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», «колонна», «шеренга», 

«фронт», «тыл», «интервал», «дистанция». Построение в колонну по одному 

(по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре). Перестроения: из одной 

шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в колонну 

захождением отделений плечом. Передвижения. Строевой шаг, походный 

(обычный) шаг. Движение бегом. Перемена направления фронта захождением 

плечом. Движение в обход, по диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. 

Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины 

(вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим. Разминка самбиста. 

Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, прыжков.  

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц и суставов 

туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног. Упражнения с 

отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: 

силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. Стретчинг. Анатомические 

и физиологические особенности стретчинга. Ознакомление с зонами 

растяжения. Расслабляющие упражнения для спины. Упражнения для ног, 

ступней и голеностопного сустава. Упражнения для спины, плеч и рук. 

Упражнения для поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности 
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бедра. Упражнения на перекладине. Упражнения для верхней части туловища с 

использованием пояса. Комплекс упражнений для кистей, запястий и 

предплечий. Использование различных упражнений стретчинга для увеличения 

подвижности в суставах, предотвращения травм.  

 Упражнения с партнером. Упражнения в различных положениях: в 

стойке, в партере, лежа, на мосту и др. Упражнения для развития силы: 

поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, переползание, 

отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на 

«борцовском мосту». Упражнения с сопротивлением партнера: в положении 

стоя, в положении сидя, в положении лежа на спине, в положении лежа на 

животе. Упражнения для развития гибкости с помощью партнера. Упражнения 

для развития ловкости с партнером. Упражнения, выполняемые ногами: 

поднимание, переставление, пе- редвижение или перекатывание. Упражнения в 

положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, выжимание, 

перекатывание, поднимание, переставление. Упражнения в положении на 

«борцовском мосту».  

 Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без 

помощи ног. Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. Поднимание 

ног до касания рейки над головой. Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом 

реек на разной высоте («флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных висов. 

Вис вниз головой, коснуться ковра (пола) ногами. Из упора (хват за рейку снизу 

на уровне пояса) коснуться ковра грудью или тазом и вернуться. Сидя спиной к 

стенке, захватить рейку над головой не сгибая руки, прогнуться, выйти в стойку 

и вернуться в и.п. Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди: махи 

ногой в стороны. Ногой наступить на рейку (возможно выше): прыжки на 

другой ноге, отставляя ее как можно дальше от стенки.  

 Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Выполняются в 

движении по залу или на месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание из 

руки в руку. Варианты бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. 

Упражнения в положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми руками с 

одной стороны на другую; бросок мяча вверх и ловля руками (выполнять 

упражнение двумя, затем одной); бросок вверх ногами - ловля руками; 

перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом в руках; то же, но 

мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом стопы, пяткой, 

пальцами, коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, 

зажимая ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. 

Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые 

движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках.  

 Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Прыжки на месте. 

Прыжки с вращением скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки 

ноги врозь. Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. 

Прыжки с отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом 

на 90°, 180°, 270°. Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на 
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снарядах с ограниченной поверхностью (на гимнастической скамейке, на коне, 

на бревне). Прыжки через скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. 

Прыжки со скрестным вращением скакалки. Прыжки с продвижением вперед и 

назад, влево и вправо - с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед 

или назад. Бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по 

восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. Продвижение вперед 

прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с 

продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. 

Упражнения с партнером и в группе. 

 Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. Стойки: 

основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), выпад назад, присед, 

на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на голове и 

предплечьях, стойка на голове и лопатках. «Седы»: ноги вместе, ноги врозь, 

углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. Упоры: присев; присев на правой, 

левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых руках; лежа сзади; 

лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. Перекаты: вперед, 

назад, влево (вправо), звездный. Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад 

перекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок- 

полет. Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто 

вперед, прогнувшись; арабское сальто; сальто назад.  Осуществление страховки 

преподавателем при проведении занятий по акробатике в зале самбо. 

Использование различных средств для повышения эффективности обучения 

занимающихся акробатическим прыжкам. 

 Специально-подготовительные упражнения: 

 Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков 

(самостраховки). Классификация падений самбиста по способу приземления 

или по частям тела, которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, 

ноги, туловище, голову), по направлению движения падающего (вперед, назад, 

в сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное 

движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него).  

 Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, 

с поворотом в падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и 

грудь; падение в сторону с опорой на руки; падение назад без поворота с 

опорой на руки (сначала садясь, затем, не сгибая ноги); падение в сторону с 

опорой на одну руку (то же вперед, назад); кувырок-полет с места или с разбега 

(в том числе и через препятствие: набивной мяч, манекен, партнер); перевороты 

вперед с места и с разбега с опорой руками (рукой) в ковер, манекен, партнера; 

падение вперед с партнером, обхватывающим сзади (за ноги, таз, грудную 

клетку, шею).  

 Падение с опорой на ноги. При приземлении на стопы: прыжок в длину с 
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места на две ноги (то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с 

приземлением на две (одну) ноги; прыжок с высоты (скамейка, стул, стол, 

гимнастическая стенка и т.п.) с приземлением на две или одну ногу (на носки, 

на пятки); прыжок на широко расставленные ноги с приземлением на носки или 

пятки; прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно колено; прыжок с 

приземлением на скрещенные ноги; кувырок вперед с выходом на одну ногу; 

переворот вперед с приземлением на две ноги (то же на одну ногу); из стойки 

кувырком вперед выйти в положение моста на лопатках и ступнях; сальто 

вперед с разбега, с места, с возвышения, приземляясь на одну или две ноги; 

кувырок назад с выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных ногах, одной 

ноге); кувырок назад с выпрямленными ногами.  

 Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени 

и вернуться в и. п.; кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку 

на кистях назад с приземлением на колени (колено); прыжок с высоты с 

приземлением на колени (предварительно коснувшись стопами); переворот с 

гимнастического и борцовского моста в упор на колени; прыжок назад с 

приземлением на одно колено (типа передней подножки с колена); 

передвижение (ходьба) на коленях; то же с захватом голеней сзади (за стопы).  

 Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в и.п.; 

сидя - передвигаться вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком 

вынести ноги вперед и сесть, вернуться прыжком в и.п. (то же из положения 

стоя); прыжок с высоты (скамейка, манекен, стул, гимнастическая стенка) с 

приземлением на ягодицы (первоначально приземление смягчается опорой на 

ноги); кувырок назад, не сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре 

лежа: прыжком сделать «высед» в одну сторону, затем в другую. Садиться 

назад через партнера, лежащего на ковре (стоящего на четвереньках); переворот 

вперед с приземлением на ягодицы; сальто вперед с разбега с приземлением на 

ягодицы. Движения в положении упора головой в ковер; перевороты; из 

положения лежа на спине - встать на гимнастический мост, борцовский мост и 

вернуться в и. п. Лежа на одном боку, повернуться на другой бок через мост (не 

касаясь спиной ковра). В стойке на кистях у стены, сгибая руки, перейти в 

стойку на голове и затем вернуться в и.п. Переворот вперед с касанием головой 

ковра. В стойке на голове передвигаться по ковру. В положении стоя на 

коленях - падать вперед перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи 

рук, руки за спину, перейти на мост с последующим вставанием; то же из 

стойки на широко расставленных ногах; из основной стойки. Из стойки, 

прыжком, встать в стойку на голове и руках. Из положения лежа на спине: 

подъем разгибом (с помощью и без помощи рук); то же после кувырка вперед. 

В положении борцовский мост партнер садится на бедра или живот, движения 

на мосту вперед-назад; партнер на спине, захватить туловище сверху и, 

поворачиваясь через мост в сторону, вернуться в и.п.; и.п. борцовский мост 

партнер захватом спереди сверху за туловище приподнимает борца вверх и 

опускает на голову или пытается положить «на лопатки» (на спину).  
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 Падение с приземлением на туловище. Падение на бок. Группировки на 

боку. Перекат на другой бок через лопатки, приподнимая таз. Из положения 

сидя: падая назад и в сторону, выполнить самостраховку. То же выполняется из 

положения упор присев, полуприседа и из стойки; стойки на одной ноге, стоя 

на скамейке, стуле. Захватив ворот партнера, стоящего на четвереньках, 

падение назад; падение вперед; кувырок вперед на бок; то же после полета-

кувырка, с места и с разбега, через партнера, через препятствие (стул и т.п.); 

падение на бок после кувырка в воздухе (полусальто); падение на бок через 

шест, стоя к нему спиной или стоя к нему лицом (то же упражнение делать с 

разбега). Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 

выпрыгнуть вперед- вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение 

вперед на бок; падение на бок перекатом без группировки. Шагом назад и 

приседая, опуститься боком на ковер. Падение на бок как имитация броска 

захватом руки под плечо. В и.п. на коленях - руки вверх, отклоняясь в сторону 

перекатом падать на бок без опоры руками, то же из положения стойки; и.п. 

стоя на одной ноге, махом другой ногой подбить опорную ногу и падать на бок 

с группировкой. В стойке на голове и руках - падение на бок с группировкой, то 

же из стойки на кистях. Из и.п. наклон вперед, партнер захватывает туловище 

спереди сверху (то же захватом туловища сзади) - падение на бок вместе с 

партнером. Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении 

группировки. Из положения сидя (упора присев, полуприседа, стойки) падение 

назад с выполнением элементов самостраховки. После кувырка вперед занять 

положение группировки на спине; и.п. стойка на голове - кувырок вперед в 

положение группировки на спине (то же из положения стойки на голове и 

руках). Из приседа (полуприседа, стойки) руки за спиной: кувырок вперед до 

положения группировки (без хлопка руками по ковру); то же с разбега. Падение 

с разбега вперед на спину кувырком в воздухе (полусальто), то же с 

возвышения (скамейка, манекен, стул), через препятствие. Кувырки вдвоем с 

партнером (вперед, назад); падение назад прыжком в положение группировки; 

падение назад с возвышения (скамейка, манекен, стул); падение назад через 

партнера, стоящего на четвереньках; падение назад через шест, который двое 

партнеров держат на уровне колен. Выполнение броска захватом двух ног.  

 Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени - 

перекаты с груди на бедра и обратно (то же с боку на бок). Из стойки на голове 

и руках: падать на грудь и живот перекатом. Из положения стоя на коленях (из 

стойки) руки сцеплены за спиной - падение вперед на живот без опоры на руки, 

прогнувшись, перекатом, руки в стороны. Из положения лежа на спине кувырок 

назад через плечо, прогнувшись, и перекатом через грудь и живот (то же из 

положения сидя). И. п. упор присев (полуприсед, стойка) - кувырок назад с 

выходом в стойку на кистях и падением на грудь и живот перекатом 

(прогнувшись). И. п. мост (гимнастический или борцовский) - переворот с 

перекатом через грудь и живот. В стойке партнер захватывает туловище сзади - 

падение вперед на живот без опоры на руки; то же, но партнер захватывает 
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туловище с руками; захватывает ноги. Защита от падения партнера сверху. В 

положении лежа на спине остановить падение партнера, стоящего сбоку на 

коленях; то же, но сталкивая партнера на ковер; то же, когда партнер падает из 

стойки. И.п. в положении на коленях и руках - партнер (сбоку на коленях) 

падает грудью на спину: амортизировать падение сгибанием рук и ног, то же 

перемещением. И.п. лежа на спине, свернув ноги и выставив вверх руки - 

партнер с разбега, упором в колени лежащего и плечами в его руки, делает 

переворот вперед. И.п. лежа на животе - партнер на коленях - передвигаясь на 

коленях, партнер наступает на ноги, бедра, таз, спину, грудную клетку 

лежащего сначала одной ногой, потом двумя (сначала коленями, затем стоя 

подошвами ног). В и.п. лежа на спине, упираясь ногами в таз и руками в 

лопатки, позволить падающему партнеру выполнить переворот назад (партнер 

стоит со стороны ног спиной к лежащему). 

 Специально-подготовительные упражнения для бросков: 

 Упражнения для выведения из равновесия. Стоя лицом к партнеру, 

упираясь ладонями в ладони, попеременно сгибать и разгибать руки с 

поворотом туловища. С захватом друг друга за кисть или запястье - 

попеременно тянуть за руку, одной рукой преодолевая, другой уступая 

партнеру. И.п. стойка лицом к партнеру - толчком руки в плечо вывести 

партнера из равновесия, вынудив сделать шаг (то же рывком за рукав куртки 

или плечо, пройму, отворот). И.п. стоя лицом к партнеру, захватом руки и 

туловища сбоку рывком перевести партнера на четвереньки (то же захватом 

руки и шеи). И.п. партнер на коленях - захватом туловища и рывком (толчком, 

скручиванием) в сторону (вперед, назад) вынудить коснуться ковра туловищем 

(боком, плечом). Упражнения для бросков захватом ног (ноги). Подшагивания к 

партнеру с захватом его ноги и подниманием вверх. Наклоны вперед с 

партнером, сидящим на животе и захватившим шею руками и оплетая 

туловище ногами. Наклоны с партнером, лежащим на плечах (вперед, в 

стороны, для броска мельницей - захват руки и ноги). Прыжком встать на 

колени боком к партнеру с захватом одноименной ноги и разноименной руки. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении, прыжком. 

Передвижение вперед с выпадами в сторону (для задней подножки). Имитация 

задней подножки в одну и в другую сторону. Прыжки с выносом ноги в 

сторону и постановкой на одно колено. Приседание на одной ноге с выносом 

другой в сторону, то же вперед. Поворот кругом на одной ноге махом вперед в 

сторону другой ногой. С партнером имитация поворота и постановки ног перед 

ногами партнера. Прыжки с поворотом и постановкой на колено.  

 Упражнения для подсечки. Встречные махи руками и ногой. Ходьба на 

наружном крае стопы (подошва под углом 90° к полу). Удар подошвой по стене 

дальней от нее ногой (стать боком вплотную к стене). Подсечки по мячу 

(набивному, теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся по полу. 

Можно выполнять в парах или в кругу, передавая друг другу мяч ударом. 

«Очистка ковра». Сметать мелкие предметы движением типа подсечки 
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(боковой, изнутри). Подсечка по манекену, по ножке стула. 

 Упражнения для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. 

Передвижение гири зацепом за дужку. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, 

тонкое дерево, ножку стола или стула; то же, обвив. Зацеп манекена: стопой, 

голенью (снаружи, изнутри). Имитация зацепа без партнера (то же с 

партнером).  

 Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с 

кувырком вперед через плечо. Имитация подхвата (без партнера и с партнером). 

Имитация подхвата с манекеном (стулом). Удары задней поверхностью ноги по 

стене, стоя к ней спиной (то же с поворотом кругом из положения стоя к стене 

лицом).  

 Упражнения для бросков через голову. Кувырок назад из положения стоя 

на одной ноге. В положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же 

перебрасывать манекен через себя. С партнером в положении лежа на спине 

поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, шею, отвороты куртки). 

Кувырок назад с мячом в руках - выталкивать мяч через себя в момент кувырка.  

 Упражнения для бросков через спину. Поворот кругом со скрещиванием 

ног, то же перешагивая через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом 

рейки на уровне головы - поворот спиной к стене до касания ягодицами. 

Захватом столба (дерева) поворот спиной. Имитация броска через спину с 

манекеном, палкой (подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера на 

бедре (спине). Подбив тазом, спиной, боком.  

 Упражнения для бросков прогибом. Падение назад с поворотом грудью к 

ковру. Бросок мяча через себя в падении назад (то же с попаданием в цель). 

Бросок манекена. 

 Специально-подготовительные упражнения с мячом для техники: 

 Для совершенствования подсечек: удары подошвой по неподвижному 

мячу, то же по падающему, по отскакивающему от ковра, по катящемуся 

(выполняется в парах или в круге).  

 Для совершенствования подножек: распрямляя ногу, подбить 

подколенным сгибом мяч (мяч в руках). Для зацепа стопой: перебрасывание 

мяча, остановка катящегося мяча, подбрасывание подъемом стопы падающего 

мяча. Для подхвата (отхвата, зацепа голенью): удар пяткой по лежащему мячу, 

удар голенью по падающему мячу. Для совершенствования захвата ног - 

быстрое поднимание лежащего мяча и бросок за себя; обратным захватом 

отбросить лежащий мяч в сторону; ударом ладони  отбросить мяч в сторону.  

 Для совершенствования броска прогибом: стать на мост, упираясь мячом 

в ковер; падая назад с поворотом, попасть мячом в мишень, установленную на 

расстоянии 3 метра сзади на уровне коленей. Специально-подготовительные 

упражнения с мячом, для тактики. Игры с мячом в командах (можно 

использовать несколько мячей и различные варианты правил с усложнением): 

«вышибалы», баскетбол, регби, футбол, ручной мяч. Игры в парах.  

 Специально-подготовительные упражнения с поясом. Имитация 
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подворотов для различных бросков: передней подножки, подсечек, подхватов и 

др. Специально-подготовительные упражнения для технических действий в 

положении лежа. Упражнения для удержаний. «Выседы» в одну и прыжком 

переход в другую сторону. Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по 

кругу. Все виды переворачивания партнера из положения упора или лежа. Для 

ухода от удержаний. Перевороты с «борцовского моста» забеганием. 

Перетаскивание через себя гири, набивного мяча, манекена. Поворот со спины 

на живот: перекатом, через мост, переворотом через голову. Из положения лежа 

- махом ногами выйти в положение сидя.  

 Упражнения специальной физической и психологической подготовки: 

 Система координационных и кондиционных упражнений самбиста. 

Схватки на технику, на тактику. Схватки на развитие специальных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). Схватки для 

развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, выдержки, 

решительности, инициативности). Схватки без сопротивления с партнерами 

различного веса. Схватки с более сильным или слабым партнером. Игровые 

схватки. Продолжительные учебно- тренировочные схватки (10-20 мин). 

Схватки со сменой партнеров. Схватки с опережением. Схватки на гибкость в 

определенном исходном положении. Схватки на ловкость. Схватки на развитие 

волевых качеств: смелости, выдержки, инициативности, настойчивости, 

решительности и др.  

 Основные упражнения для развития специальной силы: схватки с 

сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с падением, 

выполнение приемов в направлении усилий противника, выполнение приемов в 

направлении движений противника, схватки на сохранение статического 

положения, дифференцирование. 

 Упражнения для воспитания специальной выносливости: длительные 

схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками 

подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей отдохнуть, 

схватки с задачей быстрее выиграть.  

 Упражнения для воспитания специальной быстроты: опережение, схватки 

с форой, схватки с легким противником, схватки спуртами, замедленные 

схватки (замедленные движения). Схватки на замедление защитных действий 

противника, уменьшение дистанции и др.  

 Упражнения для воспитания специальной ловкости: схватки с 

различными заданиями с изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, 

прямо, согнувшись, одноименная, разноименная стойка, различные захваты, 

передвижения. Упражнения для воспитания специальной гибкости: 

уменьшение амплитуды атакующих действий, увеличение амплитуды защиты. 

Уменьшение амплитуды защитных действий противника.  

 Учебные схватки для совершенствования физических качеств. Сила: 

Учебные схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки на 

броски с падением, схватки с выполнением приемов в направлении 
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передвижения противника, схватки на сохранение статической позы 

(положения борца), схватки на дифференцирование. Выносливость: длительные 

схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками 

подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей «отдохнуть», 

схватки с задачей добиться победы в наиболее краткий промежуток времени. 

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким 

противником, схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям 

противника, схватки на снижение быстроты движений противника. Гибкость: 

схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки на 

болевые приемы и другие. Ловкость: схватки на различных коврах (по 

мягкости, размеру, цвету, покрышке, ровности, скользкости и др.), схватки при 

различном освещении (ярком, в темноте, с завязанными глазами и др.), схватки 

при различной температуре и составе воздуха (холодно, жарко, душно, на 

открытом воздухе и др.), схватки с участием и без участия зрителей (зрители 

болеют за противника, зрители болеют за спортсмена, подсказки), схватки с 

подсказками и без подсказок тренера, схватки с предвзятым судейством; 

схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, худой, 

упитанный и др.), по  физическому развитию (сильный, слабый, быстрый, 

медлительный, выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), по технике, 

применяемой ими (в стойке, в партере), по тактике (подавляющий, 

маневрирующий, атакующий, обороняющийся), по психологической 

подготовке (смелый, трусливый, решительный, нерешительный, инициативный, 

безынициативный, выдержанный, невыдержанный, настойчивый, 

ненастойчивый, упрямый и др.). Подвижные игры: игры в блокирующие 

захваты, игры в атакующие захваты, игры в теснения, игры в дебюты. 

Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях Самбо. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

4 4 4 4 

 Общие понятия о гигиене. 1 1 1 1 

 Основы техники и тактики Самбо. 1 1 1 1 

 Краткие сведения о физиологических основах 

тренировки в Самбо 

1 1 1 1 

  Практические занятия 1 1 1 1 

2 Общая физическая подготовка самбиста. 25 26 26 26 

 Специальная физическая подготовка. 7 7 7 7 

 Технико-тактическая подготовка. 8 9 9 9 

 Психологическая подготовка 8 8 8 8 

 Психологическая подготовка 2 2 2 2 
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3 Тестирование и участие в соревнованиях 4 4 4 4 

 Сдача контрольных нормативов. 2 2 2 2 

 Соревновательная практика. 2 2 2 2 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с РАС, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с РАС к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на основе 

эмоционального осмысления происходящего. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

РАС на уровне  начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования: 

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 школьника формулировать собственные 
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нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать 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 национальных, этнических и 

духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – 

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
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семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с РАС 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.  

Программа духовно-нравственного развития включает  описание: цели и 

задач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с 

РАС), формы организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разработана  на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

РАС. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной 

стороны ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни – театров, 

музеев, библиотек и т.д. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания. По каждому 

направлению приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, 

с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

пути реализации данного направления. 

Данная программа является документом, определяющим воспитательную 

деятельность на уровне начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся на уровне  начального общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким 

образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать  нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося  

формулируется  цель  духовно-нравственного развития и воспитания —

 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по 

направлениям, которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

1)      Гражданско-патриотическое воспитание. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:   

  сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах;  

  дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

  обеспечить элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

  дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;  

  развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

  сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре;  

  привить начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

   сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов;  

  привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей области, города. 

 систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

  привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, 

народу, России; 
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  воспитать уважение к защитникам Родины; 

  сформировать умение отвечать за свои поступки; 

 воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

  

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

  сформировать первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 дать элементарные представления об основных профессиях; 

  воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

  систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

 сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  научить соблюдать порядок на рабочем месте; 

 привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 дать первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 научить различать  хорошие и плохие поступки; 

 сформировать представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

 выработать элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 привить уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установить  дружеские  взаимоотношения  в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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  систематизировать знания  правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремиться  избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

  дать представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 создать элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 систематизировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

 сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

  привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

  

5) Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде: 

 развить  интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 привить элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  научить бережно относиться  к растениям и животным. 
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6) Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях:   

 Сформировать представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 привитие  эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

 вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 пробудить интерес к занятиям художественным творчеством; 

 сформировать стремление к опрятному внешнему виду;  

  воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

  

4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне   

начального общего образования. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами 

которого являются принципы воспитания: 

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного 

подхода в воспитании; 

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 

сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события); 

3. Принцип следования нравственному примеру. 

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности 

воспитания; 

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в 

воспитании. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 
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Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Направление 1. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Алтайского края, города Барнаула, школы; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; 
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 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации,  символами 

Алтайского края, города Барнаула 

Беседы, классные часы, экскурсии,  

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями. 
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движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

Проведение бесед о подвигах, 

защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная 

деятельность. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной школе 

«соуправления». 

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование 

работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

На уровне начального общего образования  начинается формирование 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладение следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление 2: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России. 
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Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

 Планируемые результаты 

  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление 3. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Основное содержание: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с различными 

видами труда). 

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы. 
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Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность творческих 

общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная 

деятельность, устный журнал. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 

классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; • потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

  

Направление 4. 
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

 – осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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жизни просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; 

-Выступление агитбригад; 

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 

школы. 

Профилактическая 

деятельность 

  

- Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

- Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация 

каникулярного 

отдыха в детском 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания 

  

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры: педагогический блок: 

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические 

встречи, система самоуправления, тематические линейки, 

экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия. 

Спортивно-оздоровительный блок: 

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, 

соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие 

игры, оздоровительные медицинские мероприятия. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и 

воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 
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здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Основное содержание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Виды деятельности 

содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 
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Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Основное содержание: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства. 
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музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

  

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; 

  

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

  

Творческие работы, ярмарки. 

  

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.                          

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

 совместные проекты; 

  

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

 тематические общие родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»; 

 праздник «Золотая осень»; 

 Новогодний праздник; 

 праздник семьи, 

 праздник «Прощание с начальной школой»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 
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 Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

 Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 Лыжня России 

 Проектная деятельность 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 Сбор макулатуры 

 Участие в субботниках, экологических акциях 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям. 

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого станут 

и дети. Проблемы конфликтов «отцов и детей» и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 
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разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами 

Школа взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 
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и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями 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 обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде, 

в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие младших школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому 

классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты (по направлениям): 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 
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обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

 

Уровни результатов 

Первый уровень (1 и 1 дополнительный класс)  - приобретение 

школьником социальных знаний. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Второй  уровень (2 – 3  класс)   - Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. Взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. 

Третий уровень (4 класс) -  Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

  

Уровни деятельности  

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок 

Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный 

час 

Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма   

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

Социум 

Овладение нормами 

и правилами 

Развитие чувства 

причастности к 

Развитие 

социальной  и 
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поведения социуму гражданской 

активности 

  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости 

за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 
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свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство 

с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

В комплекте учебников  внимание уделяется проектной 

деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты.  

Школа  создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит  вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям при вовлечении ученика в совместную деятельность на 

основе эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  
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пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с РАС.  

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с РАС, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз 

на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 
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4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 

экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности 

родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися с РАС, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.   

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды;  воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  

микроклимат  в коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую 

сохранению его физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье;   сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;   сформировать 

представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
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отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;   дать представление с 

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 
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 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у 

детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся с 

РАС 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе 

столовой, в которой установлено новое современное оборудование. Льготное 

питание -  дети из малообеспеченных семей. Все учащиеся с различного рода 

заболеваниями получают диетическое питание во время лечения (ПТИ, 

бронхиальная астма, гастрит и др.). Питьевой режим в начальной школе 

осуществляется с помощью кулеров.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть два спортивных залаи  

кабинет ЛФК, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. На территории школы расположен стадион, 

включающий футбольное поле, баскетбольную площадку с искусственным 

покрытием.  Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на 

школьной территории. При благоприятных погодных условиях уроки 

физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в 

школе имеются кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют медицинские работники МУЗ «Детская 

поликлиника № 9»  

Для коррекционно-развивающих  занятий имеются  кабинет педагога- 

психолога и кабинет учителя-логопеда. Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников обеспечивают педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, медицинский работник.  

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителя начальных классов, учителя физической культуры,  

педагог  - психолог, учитель – логопед. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый 
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образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется  с 

помощью предметов учебно-методического  комплекта  «Школа России».   

УМК  «Школа России» формирует установку обучающихся с РАС на 

безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и 

темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и 

др. 

 При выполнении  упражнений на уроках «Русского языка» учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения 

читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 

природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при 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 природе, 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 
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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.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования»,  «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе», «Основы православной культуры», «Православие в 

традициях русского народа», «Дом и семья в православии», «Дом и семья в 

Исламе», «Христианские праздники», «Таинства, обычаи и обряды иудеев», 

«Буддизм в культуре и традициях народов России» и др. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с РАС, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз 

на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

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).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Этому способствуют используемая  в школе система учебников «Школа 

России»,  направленная на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствуют формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный 

с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
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деятельности. При обучении детей учитываются психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в 

начальной школе. Физкультминутки 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 3до 7,  причем 

учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), 

что обеспечивает физиологически оптимальное  «переключение». 

Педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются 

каждые 10-15 минут. 

Педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей 

позы, как необходимого компонента гигиенически рационального учебного 

процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является 

реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе 

обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 

человеческого фактора.  

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 под контролем 

медицинского работника. 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. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 
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обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

   организацию занятий по оздоровительной гимнастике; 

  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками в 1-х классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних 

праздников, совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты»  и 

т. п.). 

 Сотрудничество с Алтайской краевой общественной организацией 

Всероссийского общества инвалидов, Краевым центром физического 

развития «Спортивная инициатива» 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой. 

Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые 

тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение  дней здоровья. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 
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привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися с РАС, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместному 

участию в спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях. 

В течение года приглашенными медицинским работниками проводятся 

лекции и беседы для школьников и их родителей. Регулярно проводятся 

подвижные перемены, динамические паузы между уроками. Организуются Дни 

здоровья, спортивные праздники и соревнования. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной 

деятельности  школы  среди школьников является воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа 

организуется в два этапа. 

Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы.  

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
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Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 
«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го 

класса. Режим дня». 
 «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия 

неправильной осанки». 
 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 
 «Игра и труд в жизни первоклассника». 
 «Организация летнего отдыха». 

2 класс 
 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 
 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 
 «О пользе закаливания организма». 
 «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем 

фактору развития интеллекта ребенка». 
 «Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 
 «Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 
 «Поощрение и наказание в семье». 
 «Плоскостопие и его последствия». 
 «Трудовое воспитание в семье». 
 «Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 
 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 
 «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими 

людьми». 
 «Гигиеническое воспитание школьников». 
 «Общение с природой – естественная потребность человека, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде». 
 «Правила поведения на водоемах». 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды 

деятельности 

Формы занятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в 

природе 

Урочная Беседы «Животные и птицы зимой», «По 

страницам Красной книги»; анализ 

экологических ситуаций «В гостях у 

природы» («Птенец на тропе», 

«Муравейник», «Привал в лесу», «Букет 

цветов»); дидактические игры: «Деревья и 

кусты», «У кого детки с этой ветки», «Кто 
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дальше пройдет». 

Внеурочная Экскурсии в зоопарк, прогулки, походы 

краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, 

конкурс рисунков "Природоохранительные 

знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных 

рассказов на тему "Красная книга природы", 

конкурс знатоков голосов природы; 

праздники «Покормите птиц зимой». 

Формирование у обучающихся установки на здоровое 

питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Витамины», беседа 

«Правильное питание», «Я выбираю кашу», 

использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев трав-

матизма, проведение мониторинга 

состояния питания 

Работа с 

социальными    пар-

тнёрами 

Проведение мероприятий совместно с 

медицинскими работниками, работниками 

столовой: беседы, конкурсы, викторины, 

литературные встречи 

Работа    с    семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 

«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 

наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ 

вырасти сам», проведение литературных 

вечеров совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» (со-

трудничество со школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья, совместных мероприятий с 

городской поликлиникой № 9 

Работа 

с                 родителями 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские                   родительские 

собрания, конференции, обучающие 

семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира, беседы на 

классных часах о режиме дня, 
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«Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы. 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их 

здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры на 

темы: «Медицинская помощь и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей 

среды», «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма» 

Внешкольная,  

внеурочная    

Посещение детской поликлиники, 

стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам 

совместной работы психологов и учителей 

Работа с социальными 

партнерами  

Сотрудничество с поликлиникой, 

спортивными организациями, 

индивидуальные консультации 

психологов                                                          

                                                                 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования выступают такие умения как: 

- следование социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся 

и развития основных физических качеств. 

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 оздоровительной направленности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, 

уровня сформированности экологической культуры представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья и физического развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья 

школьников. 

Мониторинг включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- охват обучающихся горячим питанием; 

 - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 
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- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании 

данных медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает 

использование следующих методов. 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов обучающихся путём анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

 Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации, на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

-психолого-педагогическое наблюдение—описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития . В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и 

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию 

коррекционно-развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; 

преодолевать недостатки аффективной сферы и  трудности во взаимодействии с 

окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; 

что способствует  осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их 

механического, формального накопления; развитию внимания детей к 

эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и 

понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие 

избирательных способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-

развивающей области, механизмы реализации программы. 

Цель программы коррекционной работы: обеспечить выявление 

особых образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных 
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недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и 

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся. 

Задачи программы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагоги-

ческой помощи детям с расстройствами аутистического спектра с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского направлений в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной  работы. 
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Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально – ритмические занятия», «Социально – бытовая 

ориентировка», «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия».  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения».  

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия».  

Основные задачи реализации  содержания: Эстетическое воспитание, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять 

под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку.  Формирование умений эмоционально, 

выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.   Развитие 

у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при 

реализации совместных проектов со  сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка . 

Основные задачи реализации  содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие представлений о себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Становление 

гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление 

опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.  Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми.  Развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с 

бытом семьи. Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и 

их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других 

взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 
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Коррекционный курс «Логопедические занятия».  

Основные задачи реализации  содержания: Обеспечить творческий 

характер речи, Формировать у ребенка тенденции к саморазвитию собственной 

речи, Формирование структурных систем языка – грамматического, 

фонетического, лексического,  Подготовка к обучению грамоте, Обучение 

грамоте и письму, Развитие графомоторных навыков,  Развитие знаний об 

окружающем мире, Формирование и развитие высших психических функций 

(внимание, память, логическое мышление), Развитие математических 

представлений, Развитие эмоционально-волевой сферы, Формирование 

положительного отношения к занятиям, Развитие умений действовать по 

правилам, Развитие коммуникативных умений 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». 

Основные задачи реализации  содержания: развитие познавательной сферы 

и целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

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

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); развитие коммуникативной сферы 

и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю. 

 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

Основные направления и содержание психолого-педагогической  работы: 

Основные направления Содержание коррекционной работы 

Диагностическое направление 

(ориентировано на 

всестороннее изучение 

психолого-педагогических 

особенностей ребенка) 

- первичное обследование и мониторинг 

специалистами ППк; 

- диагностические занятия с детьми в 

начале учебного года для определения уровня 

психического развития, индивидуальных 

особенностях, особых образовательных 



  

378 

 

потребностях ребенка для разработки 

индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ и АООП; 

- диагностические срезы в течение 

работы по индивидуальным программам для 

их корректировки, а также в конце учебного 

года для определения динамики развития 

детей. 

Основными способами получения 

психологической информации при 

психодиагностическом обследовании 

являются: наблюдения поведения детей в 

разных видах деятельности; психологические 

тесты и интервью; экспериментальные 

методы; изучение продуктов деятельности 

детей; анализ опросников и бесед с 

родителями 

Сенсорное и сенсомоторное 

развитие 

 

Развивать зрительный анализ и 

пространственное восприятие элементов 

букв, цифр. 

Развивать тонкости и дифференцированности 

анализа зрительно воспринимаемых 

объектов. Развивать тактильные ощущения. 

Формирование 

пространственно-временных 

отношений 

Формировать умения ориентироваться в 

схеме собственного тела. 

Формировать умения ориентироваться в 

ближайшем окружении относительно себя, 

относительно других предметов. 

Формировать умения ориентироваться на 

плоскости. 

Развивать навык дифференциации схоже 

расположенных в пространстве объектов. 

Формировать умение ориентироваться во 

времени. 

Формирование доступных 

представлений об окружающем 

мире и ориентации в среде, 

развитие связной речи 

Формировать умение произвольного 

запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов. 

Формировать умение произвольного 

запоминания слухового ряда: слов, цифр, 

звуков, предложений, многоступенчатых 

инструкций. 

Развивать тактильную и кинестетическую 

память. 
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Формирование необходимых 

для усвоения программного 

материала умений и навыков 

Развивать слухомоторную координацию. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Развивать слухозрительную и зрительно-

двигательную координацию. 

Формирование функции 

программирования и контроля 

собственной деятельности 

Формировать умения ориентировки в 

задании. 

Формировать умения планирования этапов 

выполнения задания. Формировать основные 

способы самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания. 

Формировать умения осуществлять 

словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. Формирование коммуникативных 

умений; 

Словарный запас Развитие пассивного словаря обобщающих 

понятий, их классификация. Закрепление 

понимания обобщающих понятий. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сферы 

ученика и коррекция его 

поведения 

Снятие негативной энергии у обучающихся.  

Повышение мотивации обучения через 

передачу положительных эмоций. 

Развитие коммуникативных навыков, 

формирование адаптивных форм поведения. 

Консультативная работа Психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

консультативная помощь семье по  решению 

конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы 

используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, 

консультация, тренинг, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

 

«Музыкально – ритмические занятия»  

Основные задачи реализации курса: 

- Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение 
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общего и речевого развития, расширение кругозора. 

- Развитие восприятия музыки. 

- Формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), 

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

- Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкально-ритмической деятельности. 

- Стремление к совместной и музыкально-ритмической деятельности. 

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической  деятельности во внеурочное время, в том 

числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

«Коррекционно-логопедические занятия» (фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

Основные направления и содержание коррекционно-логопедической работы 

Цель логопедической работы - научить  ребёнка  с РАС активно пользоваться 

речью. 

Задачи программы: 

1)  развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 

2)  совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких 

движений пальцев рук и кистей; 

3)  развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

4)  работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением 

(фронтальные, индивидуальные занятия); 

5)  развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6)  развитие связной речи, речевого общения. 

Основные направления в работе логопеда: 

-  Развитие слухового и зрительного внимания и памяти 

-  Развитие импрессивной речи   

-  Развитие просодической стороны речи  

-  Фонематический слух (восприятие, анализ и синтез) 

-  Звукопроизношение 

-  Слоговая структура слова 

-  Словарный запас 

-  Грамматический строй речи 

-  Связная речь 
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-  Развитие диалогической речи и коммуникативной стороны речи 

    «Формирование коммуникативного поведения». 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» представлено следующими разделами: невербальная 

коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций. 

Для работы по формированию и развитию коммуникативных навыков за основу 

было взято учебно-методическое пособие «Практические рекомендации по 

формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (А.В. Хаустов) 

       План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях 

образовательной деятельности, включающая психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

 

Направления 

работы 

Содержание 

Диагностическое 

направление 

- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

при освоении образовательной программы; 

- проведение комплексной психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с расстройством 

аутистического спектра; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с РАС; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребенка (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 
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программ). 

Коррекционно-

развивающее 

- выбор оптимальных для развития ребенка с 

расстройством аутистического спектра коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для определения нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- формирование навыков получения и использования 

информации, способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

Обучение проходит по традиционным методикам, 

предназначенным для обучения в общеобразовательной 

школе. Исключением являются следующие моменты: 

- программа обучения аутичных детей растянута во 

времени, так как требуется больше времени и сил для 

закрепления пройденного материала; 

- программа базируется на принципе перехода «от 

общего к частному» (т.е. мы учим ребенка воспринимать 

событие, после чего «дробим» его на части, анализируя 

детали, подробности), такой принцип используется в 

обучении аутичных детей глобальному чтению, связной 
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речи, счету; 

- программа предусматривает как индивидуальные, так 

и групповые занятия детей с педагогом. Предпочтение в 

коррекционной работе отдается формированию приемов 

умственной деятельности и способов учебной работы 

учащихся на материале разных учебных дисциплин. 

Консультативно 

просветительская 

и 

профилактическая 

работа 

- обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с расстройством аутистического 

спектра и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с РАС. 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения данной категории детей; 

- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с расстройством аутистического спектра. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

отражают: 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения": 

Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание 

дезадаптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого 

поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Сформированность средств невербальной и вербальной 

коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, 

их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 
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Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия": Положительное 

отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия музыки, 

интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку. Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений 

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка": Развитие 

представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. Сформированность морально-этических представлений, знаний о 

речевом этикете, навыков социального поведения и культуры устной 

коммуникации. Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование 

элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование 

элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

   Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционной 

работы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает  систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и помогает 

эффективно решать проблемы ребёнка. Форма организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это ПМПк школы, 
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который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

используется социальное партнёрство.  

Социальными партнерами школы в организации сетевого взаимодействия  в 

реализации коррекционной работы являются  Алтайская краевая общественная 

организация Всероссийского общества инвалидов, Алтайская краевая 

общественная организация родителей детей – инвалидов с аутизмом «Ступени», 

Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива», Центр 

эстетического воспитания «Песнохорки».  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной программы 

начального  общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого–медико - 

педагогической комиссии; 

В школе обеспечивается  оптимальный режим учебных нагрузок 

соответствующий нормам СанПин.  Расписание уроков учитывает особенности 

и возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Классы для обучающихся с ОВЗ учатся в 1 смену. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены  необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.  Выделены учебная зона 

и зона отдыха. Обеспечивается учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Педагогами используются современные образовательные технологии, в том 

числе информационные. 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях). 

С учётом специфики нарушения развития ребёнка оказывается   комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях логопедических, психологических. 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Через соблюдение  оздоровительного, охранительного режимов,  

коррекционные занятия, реализацию различных проектов  по укреплению 

физического и психического здоровья, соблюдение СанПин: 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях 

обучающего, воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно-

оздоровительного характера. 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя—логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  в штатном расписании школы внесены ставки: 

 Учитель - логопед; 

 Педагог - психолог; 

 Социальный педагог. 

Уровень квалификации педагогических работников  для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников школы, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют  

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

школе. Для коррекционной работы оборудованы: 

• кабинет учителя-логопеда,  

• кабинет педагога-психолога. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с целью проверки правильности 

выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики 

развития проводится корректировка коррекционных мероприятий. 
 

Способы адаптации учебных заданий для обучающихся с РАС 

Для успешного освоения обучающимися с РАС образовательных 

программ недостаточно существующих учебных пособий. Поэтому одним из 

условий, необходимых для обучения данной категории детей, является наличие 

дополнительных специальных учебных материалов к уже существующим 

учебно-методическим комплексам, которые должны быть адаптированы с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся с РАС.  На уроках учитель 

помимо основного учебника предлагает учащемуся с РАС адаптированные 

задания на бланках, наглядные схемы и алгоритмы к той или иной теме, 

облегчающие ее усвоение, специальный демонстрационный материал и т. п. 

Наиболее распространенные способы адаптации учебных материалов, и в 

частности, самих учебных заданий: 

1. Упрощение инструкции к заданию. 

Данный способ адаптации включает: 

- разбивку многоступенчатой инструкции на короткие шаги в виде 

алгоритма; 

- замену сложных для понимания слов или фраз пиктограммами, на которых 

схематически показано, что нужно делать; 

- дублирование устных инструкций письменными. 
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2. Индивидуализация стимульных материалов. 

У многих обучающихся с РАС есть специфические интересы, которые 

эффективно использовать при подготовке адаптированных заданий. Например, 

ученик может решать задачу не на счетных палочках, а на игрушечных 

машинках из мультфильма «Тачки»; читать предложение не про маму, которая 

«мыла раму», а про одного из героев любимого мультфильма. 

3. Дополнительная визуализация. 

Этот прием позволяет лучше понять содержание задания. При 

возникновении у детей с РАС трудностей понимания условий математических 

задач необходимо использовать не только краткую запись и схему, но и 

наглядную реалистичную иллюстрацию или инсценировку условия задачи с 

помощью реальных предметов. При знакомстве с твердыми и мягкими звуками 

на уроках чтения можно представить их в виде твердого камешка 

(или синего кубика) и мягкой травки (или зеленого помпона). 

4. Минимизация двойных требований. 

В процессе обучения к детям часто предъявляются задания, содержащие в 

себе двойные требования: решить задачу и записать ее в тетрадь, списать текст 

и выделить в нем орфограммы и т. д. Выполнение таких заданий - часто 

сложная задача для детей с РАС. В подобных случаях важно 

сконцентрироваться на первостепенной цели и максимально исключить 

дополнительные требования. 

Например, при работе над задачей ученику можно предложить оформить 

решение на специальном бланке, в котором он сможет вписать известные 

цифры, нарисовать схему, а также записать решение. Таким образом, снижаются 

требования к правильному оформлению задачи в тетради. По русскому языку 

вместо списывания текста из учебника мы можем предложить ребенку вставить 

пропущенные орфограммы в напечатанном и вклеенном в тетрадь бланке. 

5. Сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности. 

В связи со специфическими нарушениями произвольного внимания, 

трудностями переработки информации, программирования собственной 

деятельности, у детей с РАС часто отмечается замедленный темп работы. В 

такой ситуации они могут не успевать выполнять все задания наравне с 

другими детьми. В этом случае ученику с РАС можно предложить меньшее 

количество заданий. При этом уровень их сложности не меняется. 

Данная адаптация поможет также детям с низкой скоростью письма, с 

повышенной утомляемостью. При изучении нового типа примеров по 

математике ученик может выполнить не 10 примеров, как весь класс, а только 5, 

что будет достаточным для отработки конкретного навыка. По русскому языку 

он может вместо пяти предложений списать только три, при этом выполнив в 

них синтаксический разбор наравне с другими учащимися класса. 

6. Упрощение содержания задания. 

Для обучающихся с РАС, уровень развития которых ниже уровня 

развития сверстников (например, ребенок с РАС и интеллектуальными 
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нарушениями в инклюзивном классе), меняется уровень сложности задания. 

Например, все ученики пересказывают прочитанный текст, а ребенок с 

РАС подбирает к простым предложениям из этого текста, напечатанным на 

отдельных листочках, соответствующие картинки. На уроках математики 

ученик с РАС может вместо примеров на умножение многозначных чисел 

решить примеры с такими же цифрами, но только на сложение, так как этот 

навык уже отработан. Таким образом, варианты адаптации задания могут быть 

совершенно разными и касаться разных его аспектов: инструкции к заданию, 

его объема, уровня сложности, содержания. 

Способ адаптации зависит от особенностей переработки информации, 

уровня сформированности учебных навыков, интеллектуального развития и от 

других особенностей обучающегося с РАС. 

Для ребенка с РАС и задержкой психического развития задание может 

быть таким же, как и у всех остальных учеников, но меньшим по объему и с 

упрощенной наглядной инструкцией. Для ребенка же с РАС и 

интеллектуальными нарушениями упрощается содержание задания. 

Таким образом, степень адаптации учебного материала зависит от уровня 

развития ребенка. 

Выделяется несколько ключевых принципов использования 

адаптированных учебных заданий: 

1. Адаптация заданий применяется только по мере необходимости. 

В зависимости от особенностей обучающегося адаптация может быть как 

минимальной, так и значительной. Таким образом, условно разделим ее на 

несколько уровней. Первый уровень - это минимальная адаптация, 

последующие уровни (второй и/ или третий) - адаптация более значительная. 

2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться. 

3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень 

сложности заданий и/или их объем. 

При этом основной вид деятельности учащихся при использовании 

учителем обычных и адаптированных заданий принципиально не отличается. 

Если все ученики класса пишут, то ученик, выполняющий адаптированное 

задание, так же будет в данный момент заниматься письмом. Если на уроке идет 

устная беседа с ответами на вопросы, нужно постараться создать такие условия, 

чтобы ученик, имеющий специфические особенности, тоже мог ответить на 

вопрос доступными ему способами и средствами. 

В связи с этим специалисты предлагают использовать термин 

«альтернативное задание». Это задание, отличающееся по содержанию от 

обычного (задание, которое выполняют ученики класса в рамках ООП НОО, 

адаптированного (задание, которое выполняют ученики класса в рамках АООП 

НОО) предлагается ребенку, испытывающему трудности в усвоении программы 

класса в рамках индивидуальных планируемых результатов его АОП. При этом, 

как уже говорилось выше, основной вид деятельности, которым занимается этот 

ученик, не отличается от деятельности других учащихся класса. 
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Особенности восприятия и понимания лексико-грамматических 

конструкций, фразеологических оборотов речи, абстрактных понятий делают 

невозможным стандартное преподнесение учебного материала на основе 

устной речи. Учителю важно помнить, что весь учебный материал должен 

подкрепляться визуальным рядом, а также выполнением практических заданий. 

Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо 

подходит китайский принцип: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я запоминаю, я 

делаю, и я понимаю». Применение наглядности оправдано при преподнесении 

любого учебного материала. 

Для проработки сложных математических представлений, абстрактных 

понятий необходимо научить работать по заданному алгоритму. 

Так, например, при анализе математических задач, обязательно научить 

составлять краткие записи и схемы их решения. Для визуализации абстрактных 

понятий можно использовать символы. Для лучшего усвоения информации по 

предметам естественного и гуманитарного цикла необходимо использовать 

учебные фильмы, мультимедийные презентации и практические задания с 

раздаточным материалом. 

На данный момент существует большое количество специальных 

учебных пособий, приспособленных для коррекции различных трудностей 

обучения. 

Для коррекции письма рекомендуется использовать специальные насадки 

на ручку, трафареты и ограничители. Так же для коррекции графических 

навыков можно использовать дополнительную разлиновку тетрадей: более 

четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение 

дополнительных наклонных линий, а также тетради большого формата. 

Для учеников с трудностями усвоения математики, возможно разрешить 

использование визуального ряда чисел, а также использование калькулятора в 

случаях, когда целью задания не является выполнение арифметических 

действий. 

Важно, не просто использовать на уроке визуальные подсказки, схемы и 

специальные пособия, а научить детей, самостоятельно ими пользоваться. 

Среди детей с расстройствами аутистического спектра встречаются те, 

чье понимание прочитанного текста на порядок выше, чем понимание устной 

информации. Поэтому, необходимо использовать письменную инструкцию, 

дублируя ее на доске или на индивидуальной карточке. 

Трудности понимания речи и удержания инструкции обуславливают 

необходимость поэтапного разъяснение задания. После прочтения сложного 

задания, учителю необходимо: 

— разделить задание на этапы, 

— прописать на доске или карточке алгоритм деятельности, 

— дать инструкцию к выполнению этапа в упрощенном виде. 

Для лучшего понимания прочитанного необходимо дополнительное 

выделение ключевых слов в вопросе, задаче, инструкции. Данный прием 
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поможет ребенку за многообразием слов в задании, задаче, тексте «увидеть» 

главное. 

Для повышения продуктивности деятельности некоторых детей 

необходимо дополнительное акцентирование внимания на цели задания. 

Ребенку важно четко осознавать, что он должен узнать из прочитанного текста, 

на что обратить внимание. При этом целесообразно постепенно научить 

самостоятельно выделять маркером важные факты в параграфе. 

Для обеспечения успешности детей, чьи особенности зрительного 

восприятия или внимания не позволяют выполнять задания на списывание или 

восприятие информации с доски, рекомендуется использовать печатные копии 

заданий, написанных на доске. 

При работе с детьми со сниженным темпом письма целесообразно 

использовать листы с упражнениями, требующие минимального заполнения. На 

данный момент существуют тетради с готовыми заданиями, которые возможно 

использовать на уроке. 

Адаптирование текстов для чтения, упрощение предложений поможет 

детям с трудностями понимания прочитанного или замедленным темпом чтения 

успешно работать на уроке. Рекомендуется так же дополнительный разбор 

сложных слов и оборотов речи. Для успешного освоения программного 

материала по устным предметам, рекомендуется все материалы для прочтения 

давать для домашней проработки. 

 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию 

внеурочной деятельности   как совместно осмысленной деятельности. 

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 РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения 
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и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности,  самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, веселые старты, олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

1. Коррекционно-развивающее - направлено на преодоление и ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и осуществляется через 

индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие 

(психокоррекционные и логопедические) занятия, занятия ритмикой. 
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2. Духовно - нравственное – направлено на воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения, нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

3. Спортивно - оздоровительное – направлено на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, способствующей гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

4. Общекультурное – направлено на формирование представлений об 

этических и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

культуры поведения в обществе.  

5. Социальное - направлено на становление личностной позиции: «Я 

сам», «Я и другие», эмоционально-психологическую и социальную 

реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), развитие социальной компетенции - умение оказывать 

сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. Способствует развитию у 

обучающихся личностной, семейной, социальной культуры, формирование 

трудовых умений в различных сферах повседневной жизни, воспитание 

уважительного отношения к человеку – труженику, формирование 

профессионального самоопределения.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых). Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Развитие индивидуального творческого, спортивного потенциалов 

обучающихся с РАС осуществляется за счет реализации программ 

дополнительного образования школы, а также в рамках взаимодействия с 

организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и 

спорта района. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы внеурочной деятельности в рамках сопровождения 

специалистов школы: 

Направление Формы  организации Традиционные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное  

 

- внеклассные занятия; 

- «Уроки мужества»; 

- выставки рисунков; 

- оформление газет о боевой и 

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 
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трудовой славе россиян; 

- встречи с участниками 

«горячих точек»; 

- тематические классные часы; 

- оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда. 

- конкурсы рисунков. 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

КТД «Новогодний 

праздник». 

Акция «Помоги 

ветеранам». 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране 

здоровья; 

- применение на внеклассных 

занятиях игровых моментов, 

физ. Минуток. 

День здоровья. 

Неделя здоровья 

«А ну – ка, мальчики». 

«Веселые старты», 

 «В спорте все равны» 

  др. 

 

 

Общекультурное 

направление 

 

- организация экскурсий,  

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

обучающихся; 

- проведение тематических 

классных часов, внеклассных 

занятий  по эстетике внешнего 

вида воспитанников, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

эстетического цикла на 

школьном, городском, краевом, 

Всероссийском уровнях; 

- библиотечные уроки. 

Тематические экскурсии, 

выставки 

Социальная 

деятельность 

 

- проведение субботников; 

- работа на пришкольном 

участке; 

- разведение и уход за 

комнатными  цветами; 

- знакомство на внеклассных 

занятиях с нормами поведения 

в наиболее типичных ситуациях 

– в школе, столовой, спальне, 

- общешкольные акции  

«Помоги птицам», 

«Чистый двор», «Самый 

чистый класс»; 

- школьный конкурс на 

оформление класса к 

новому году. 
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на улице, на уроке, в магазине и 

т.д., отработка этих норм; 

- обыгрывание жизненных  

ситуаций, проведение сюжетно-

ролевых игр; 

- самооценка черт характера 

(доброта, щедрость, честность, 

дружелюбие и т.д.); 

- формирование навыков 

общения в коллективной 

деятельности как основы новой 

социальной ситуации развития 

ребенка и формирующей его 

новое отношение к среде; 

- выбор профессии, стремление 

к освоению знаний по 

профессии, с учетом вида 

школы. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного 

и культурно-исторического подходов. 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий:  

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

Встречи родительского клуба,  

индивидуальные консультации  

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

Индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

тематические семинары 

Посещение родителями 

уроков/занятий в организации   

Домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье, в 

Договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 



  

397 

 

общеобразовательной организации общеобразовательной организацией 

Консультирование  

Посещение родителями 

уроков/занятий в организации 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке 

Ведение дневника информацией о 

ребенке, о ходе наблюдений (краткие 

записи);  

Информирование ее освоения 

электронными средствами;  

Личные встречи, беседы;  

Просмотр и обсуждение видеозаписей 

с ребенком;  

Проведение открытых уроков/занятий 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Привлечение родителей к во 

внеурочных мероприятиях  

Анонсы  

Поощрение активных родителей. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в 

школе-интернате осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся с РАС, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора и обработки информации, отражающей результативность 

реализации программ внеурочной деятельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с РАС; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися с РАС таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, организационных способностей и рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с РАС и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями; 
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Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 133», реализующий АООП НОО 

обучающего с РАС (вариант 8.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки ребенка, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования).  

Обучение учащихся организовано по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». Содержание начального общего образования обучающихся с 

РАС реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционных 

курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и (или) 

психической сферы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области 

и учебные предметы, предусмотренные федеральным базисным учебным 

планом: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 
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отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с РАС. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС 

составляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Обучение проходит в две 

смены. 

Продолжительность учебного года на уровне начального  общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и первом дополнительном классе  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в   

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

общего образования составляет − 1680 часов, из них не менее 840 ч. приходится 

на коррекционно-развивающее направление. 

В 1   и 1 дополнительном классах промежуточная аттестация 

безотметочная. Промежуточная аттестация с выставлением отметок 

проводится, начиная со второго класса и осуществляется в конце четверти и 

учебного года (за исключением английского языка по согласованию с 

родителями). Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ по 

завершении определенного временного промежутка (четверти, года) в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Учебный план (недельный)  

Предметные 

области 

Учебные предметы кол-во часов в неделю Всего 

1 

 

1 
(доп) 

2  3  

 

4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 20/25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3/4 20/21 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Родной язык 1/- 1/- 2/0,5/- 2/0,5/- 1/- 6/1 

Литературное 

чтение  на родном 

языке 

1/- 1/- 1/0,5/- 1/0,5/- 1/- 5/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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 

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 10/15 

Всего: 21 21 23  23  23 111 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 

21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  (включая 

коррекционно – развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно – развивающая область 7 7 7 7 7 35 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Социально – бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 
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Музыкально – ритмические занятия  1 1 1 1 1 5 

Формирование коммуникативного 

поведения 

1 1 1 1 1 5 

Курсы внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 12 

ИТОГО 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых адаптированной основной общеобразовательной программой. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 133», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей с РАС (вариант 8.2.) для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), а также обобщенные трудовые функции, 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, есть медицинский работник. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ- 

ников в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

Руководи- 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и адм –хоз 

работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

соответ-

ствует 
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государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Замести- 

тель 

руково-

дителя 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

2/2 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

соответ-

ствует 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

17/17 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

соответ-

ствует 
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личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

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. 

Социаль 

ный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответ-

ствует 

Педагог- осуществляет 3/3 высшее соответ-



  

406 

 

психолог 

 

 

учитель – 

логопед 

 

 

 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ствует 

 

 

соответ-

ствует 

 

 

 

Педагог – 

библиоте- 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответ-

ствует 
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й 

компетентности 

обучающихся. 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 Бухгалтер II категории: 

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. 

соответ-

ствует 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Прохождение аттестации и курсы повышения квалификации 

педагогических работников происходит постоянно согласно перспективному 

плану, который корректируется ежегодно. 

Также формами повышения квалификации являются стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

При необходимости школа   может использовать  сетевые формы 

реализации адаптированных образовательных программ, которые позволяют 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей.   

 

Психоло-педагогические условия  
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Непременным условием реализации требований ФГОС НОО ОВЗ является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

–преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

–формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

–диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

–сохранение и укрепление психологического здоровья;  

–мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

–психологопедагогическую 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. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

133»услуг с размерами, направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы начального общего образования  школы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности, поселках. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных организаций за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и отражается в смете образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

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 ОП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ОП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 

программу образовательной организации (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная 

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 
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Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

образовательной организацией и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников ОО, включая компенсации и 

выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно – управленческих 

работников. 

-расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу, технические средства обучения и др.). 

-затраты на приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

 

Материально-технические условия 

Обучающийся по данной программе не нуждается в специальных 

технических и архитектурных условиях. Но многие дети с РАС мыслят 

образами, а это значит, что они лучше воспринимают информацию через 

зрительный канал, чем через слуховой. Такие особенности восприятия 

информации детьми с РАС обуславливают обязательное использование 

наглядности посредством использования презентаций, учебных фильмов, 

мультфильмов и т.д. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, созданные в 

лицее, обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 
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Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с РАС, а также соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материальнотехническая база школы соответствует задачам по 

обеспечению реализации образовательных программ и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами, в каждом из которых есть компьютер с выходом в 

Интернет и интерактивный проектор; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
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помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми  инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно  методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психолого  педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ  

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 
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программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

  

Кабинет 

по  предмету 

(количество) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Интерактивный  

проектор 

Начальные классы 

(14) 

14 14 14 

Иностранный язык 

(4) 

4 4 4 

Информатика (1) 13 13 1 

ИЗО (1) 1 1 1 

Музыка (1) 1 1 1 

Библиотека (1) 5 5 1 

ИТОГО: 22 38 38 22 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно  

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно  методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно  коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно  практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Мебель 

Имеется в 

наличии 

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы Имеется в 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально  техническое оснащение 

наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Инструктажи 

3.2.Спортивный инвентарь 

Имеется в 

наличии 

Все необходимые помещения (для осуществления образовательной 

деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности,  отдыха, 

питания обучающихся), их площадь, инсоляция, освещённость и 

воздушнотепловой режим обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
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получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа - 

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования детей с РАС и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно  

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно  

познавательных и профессиональных задач с применением информационно  

коммуникационных технологий (ИКТ  компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно  образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно  образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно  образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно  телекоммуникационная 

инфраструктура; 
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прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово  хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательнойорганизации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально  наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ  инструментов, реализации художественно  оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно  исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно  образовательной среде 

образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
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ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто  графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно  исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно  

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Технические средства В каждом классе есть компьютер с 

выходом и интерактивный проектор 

Программные инструменты имеются в наличии 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеются в наличии 

Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

имеются в наличии 

Компоненты на бумажных носителях имеются в наличии 

Компоненты на CD и DVD имеются в наличии 

Технические средства: интерактивный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 
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информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет  публикаций; редактор интернет  сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ  

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет  школа, интернет 

 ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради  тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно  методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 
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(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

          Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) 

стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере 

образования», систему внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за 

состоянием системы условий предусматривает освещение и публикацию 

материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, 

по итогам которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании. 

Результатом реализации АООП НОО станет повышение качества 

предоставления общего образования обучающимся с ОВЗ, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и 

роста эффективности учительского труда, учета индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся. 
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МАОУ «СОШ № 133» 

уровень начального образования для обучающихся с РАС (ФГОС ОВЗ) 
 

Предме

т 
к
л
ас

сы
 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

ел
ю

 Учебник Программа Методические 

пособия 

Контрольно  

- 

Измеритель

ные 

материалы 

Начальное общее образование 

УМК «Школа России» 

Русский 

язык 

1 4 Азбука. 1 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / В. 

Г. Горецкий, В. 

А. Кирюшкин, 

Л. А. 

Виноградская 

и др. – М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Канакина В. 

П.Русский 

язык. 1 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций/ 

В. П.  

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 

М.: 

Просвещение,2

017   

Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций / 

[В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В Бойкина и 

др.]. -  М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Горецкий В. Г., 

Белянкова Н. 

М. Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 классМ.: 

Просвещение, 

2017 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс 

М.: 

Просвещение,  

2019 

 

 

Канакина В. 

П., 

Щёголева Г. 

С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2020 

 

 2 4 Канакина В. 

П.Русский 

язык. 2 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях 

/ В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. М.: 

Просвещение, 

Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций / 

Канакина В. 

П., Манасова 

Г. Н. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

2 класс. В 2 

частях 

М.: 

Просвещение, 

Канакина В. 

П., 

Щёголева Г. 

С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2020 
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2017-2018 [В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В Бойкина и 

др.]. -  М.: 

Просвещение, 

2019 

2019  

 

 3 4 Канакина В. 

П.Русский 

язык. 3 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях 

/ В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций / 

[В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В Бойкина и 

др.]. -  М.: 

Просвещение, 

2019 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

3 класс 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Канакина В. 

П., 

Щёголева Г. 

С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2019 

 

 4 4 Канакина В. 

П.Русский 

язык. 4 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях 

/ В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. М.: 

Просвещение, 

2017-2020 

Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций / 

[В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В Бойкина и 

др.]. -  М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

4 класс 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Канакина В. 

П., 

Щёголева Г. 

С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классыМ.: 

Просвещени

е,2019 

Литерат

урное  

чтение 

1 4 Литературное 

чтение. 1 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

предметная линия 

Стефаненко Н. 

А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 

1 класс. 
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2-х частях / 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М. В. 

Голованова и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2017-2018 

 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы :  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. – М. 

:Просвещение, 

2019 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

. Организаций 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 2 4 Литературное 

чтение. 2 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М. В. 

Голованова и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2017-2018 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. – М. 

:Просвещение, 

2019 

Стефаненко Н. 

А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 

2 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 3 4 Литературное 

чтение. 3 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М. В. 

Голованова и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. – М. 

:Просвещение, 

2019 

Стефаненко Н. 

А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 

3 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 4 4 Литературное 

чтение. 4 

класс: учебник 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

Стефаненко Н. 

А. 

Литературное 
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для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М. В. 

Голованова и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2017-2020 

Примерные 

рабочие 

программы. 

предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. – М. 

:Просвещение, 

2019 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 

4 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Матема

тика 

1 4 Моро М. И.  

Математика. 

1класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / М. 

И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. 

Степанова.- 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [ 

М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и 

др. М. : 

Просвещение, 

2019 

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. 

В., Волкова С. 

И. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

1 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Контрольны

е работы. 1-4 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2019 

Волкова 

С.И.   

 2 4 Моро М. И.  

Математика. 

2класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / М. 

И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и 

др.- М.: 

Просвещение, 

2017-2018 

 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [ 

М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и 

др. М. : 

Просвещение, 

2019 

Волкова С. И., 

Степанова С. 

В., Бантова М. 

А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

2 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Контрольны

е работы. 1-4 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2019 

 

 3 4 Моро М. И.  Математика. Волкова С. И., Волкова С. 
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Математика. 

3класс:учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / М. 

И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и 

др.- М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [ 

М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и 

др. М. : 

Просвещение, 

2019 

Степанова С. 

В., Бантова М. 

А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

3 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

И. 

Математика. 

Контрольны

е работы. 1-4 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2019 

 

 4 4 Моро М. И.  

Математика. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / М. 

И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и 

др.- М.: 

Просвещение, 

2017-2020 

 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [ 

М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и 

др. М. : 

Просвещение, 

2019 

Волкова С. И., 

Степанова С. 

В., Бантова М. 

А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

4 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Контрольны

е работы. 1-4 

классыМ.: 

Просвещени

е, 2019 

 

Окружа

ющий  

мир 

1 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающий 

мир. 1 класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Плешаков. -  

М. : Просвещение, 

2019 

Тимофеева Л. 

Л., Бутримова 

И. В. 

Окружающий 

мир. 

Методическое

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 2 2 Плешаков А. Плешаков А. А. Плешаков А.  
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А. 

Окружающий 

мир. 2 класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях. – 

М.: 

Просвещение, 

2017-2018 

 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Плешаков. -  

М. : Просвещение, 

2019 

А., Соловьёва 

А. Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 

2 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Тимофеева Л. 

Л., Бутримова 

И. В. 

Окружающий 

мир. 

Методическое

пособие с 

поурочными 

разработками. 

2 класс 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 3 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающий 

мир. 3 класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях. – 

М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Плешаков. -  

М. : Просвещение, 

2019 

Плешаков А. 

А., Белянкова 

Н. М., 

Соловьёва А. 

Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 

3 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 4 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающий 

мир. 4 класс:  

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Плешаков А. 

А., Крючкова 

Е. А., 

Соловьева А. 
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учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях / А. 

А. Плешаков, 

Е. А. 

Крючкова. – 

М.: 

Просвещение, 

2017-2020 

 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Плешаков. -  

М. : Просвещение, 

2019 

Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 

4 классучебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций  

М.: 

Просвещение,  

2019 

Техноло

гия  

1 1 Лутцева Е. А. 

Технология. 1 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Школа России». 

1-4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций  

  М. : 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс М.: 

Просвещение, 

2014  

 

 2 1 Лутцева Е. А. 

Технология. 2 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 

Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Школа России». 

1-4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций  

  М. : 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

2 класс М.: 

Просвещение, 

2013 

 

 3 1 Лутцева Е. А. 

Технология. 3 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 
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организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

учебников 

«Школа России». 

1-4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций  

  М. : 

Просвещение, 

2019 

разработками. 

3 класс М.: 

Просвещение, 

2014 

 4 1 Лутцева Е. А. 

Технология. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Школа России». 

1-4 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций  

  М. : 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

4 класс М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1 1 Неменская 

Л.А. 

Изобразительн

ое искусство. 

Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь.1 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

под ред. Б. М. 

Неменского. - 

М: 

Просвещение, 

2017 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций под 

редакцией 

Б.М.Неменского -  

М. : Просвещение, 

2015 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., 

Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классыМ.: 

Просвещение, 

2016 

 

 

 2 1 Коротеева Е. 

И. 

Изобразительн

ое искусство.  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и 

др. 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., 

Коротеева Е. 
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Искусство и 

ты. 2 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

под ред. Б. М. 

Неменского. - 

М: 

Просвещение, 

2017 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций под 

редакцией 

Б.М.Неменского -  

М. : Просвещение, 

2015 

И. и др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классыМ.: 

Просвещение,2

016 

 3 1 Горяева Н. А.  

Изобразительн

ое искусство. 

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

под ред. Б. М. 

Неменского. - 

М: 

Просвещение, 

2017 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций под 

редакцией 

Б.М.Неменского -  

М. : Просвещение, 

2015 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., 

Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классыМ.: 

Просвещение, 

2016 

 

 4 1 Неменская 

Л.А. 

Изобразительн

ое искусство. 

Каждый народ 

– художник. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

под ред. Б. М. 

Неменского. - 

М: 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., 

Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классыМ.: 

Просвещение, 
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Просвещение, 

2017 

общеобразоват. 

организаций под 

редакцией 

Б.М.Неменского -  

М. : Просвещение, 

2015 

2016 

Иностра

нный 

язык 

(англий

ский) 

2 2 Английский 

язык. 2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях /  М. 

В. Вербицкая, 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд, Оралова 

О.В; под ред. 

М. В. 

Вербицкой. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017-

2018 

Английский язык: 

программа:, 2-4 

класс/ 

М.В.Вербицкая. –  

М.:  Вентана-

Граф, 2013г. 

(FORWARD) 

Книга для 

учителя. 2 

класс. 

Форвард/Верби

цкая М.В. – М.: 

Вентана-Граф, 

2013г. 

КИМ входят 

в пособие 

для учителя 

- М.В. 

Вербицкая, 

2014, 

Вентана-

Граф 

 3 2 Английский 

язык. 3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях /  М. 

В. Вербицкая, 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд; под ред. 

М. В. 

Вербицкой. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017-

2019 

 

Английский язык: 

программа:, 2-4 

класс/ 

М.В.Вербицкая. –  

М.:  Вентана-

Граф, 2013г. 

(FORWARD) 

Книга для 

учителя. 3 

класс. 

Форвард/Верби

цкая М.В. – М.: 

Вентана-Граф, 

2013г. 

КИМ входят 

в пособие 

для учителя 

- М.В. 

Вербицкая, 

2014, 

Вентана-

Граф 

 4 2 Английский 

язык. 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

2-х частях /  М. 

Английский язык: 

программа:, 2-4 

класс/ 

М.В.Вербицкая. –  

М.:  Вентана-

Граф, 2013г. 

(FORWARD) 

Книга для 

учителя. 4 

класс. 

Форвард/Верби

цкая М.В. – М.: 

Вентана-Граф, 

2013г. 

КИМ входят 

в пособие 

для учителя 

- М.В. 

Вербицкая, 

2014, 

Вентана-

Граф 
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В. Вербицкая, 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд; под ред. 

М. В. 

Вербицкой. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017-

2019 

Музыка  1 1 Критская Е. Д. 

Музыка. 1 

класс: учебник  

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

- М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина 

«Музыка.  1- 4 

классы», М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Е.Д.Критская, 

 Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

«Уроки 

музыки» 

Поурочные 

разработки. 

  1- 4 классы»,  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 2 1 Критская Е. Д. 

Музыка. 2 

класс: учебник  

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

- М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина 

«Музыка.  1- 4 

классы», М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Е.Д.Критская, 

 Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

«Уроки 

музыки» 

Поурочные 

разработки. 

  1- 4 классы»,  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 3 1 Критская Е. Д. 

Музыка. 3 

класс: учебник  

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

- М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина 

«Музыка.  1- 4 

классы», М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Е.Д.Критская, 

 Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

«Уроки 

музыки» 

Поурочные 

разработки. 

  1- 4 классы»,  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 4 1 Критская Е. Д. 

Музыка. 4 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. 

Е.Д.Критская, 

 Г.П. Сергеева,  
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класс: учебник  

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

- М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Шмагина 

«Музыка.  1- 4 

классы», М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Т.С. Шмагина 

«Уроки 

музыки» 

Поурочные 

разработки. 

  1- 4 классы»,  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Физичес

кая  

культур

а 

1 2 Петрова Т. В. 

Физическая 

культура. 1-2 

классы: 

учебник  для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Т. В. Петрова, 

Ю. А. 

Копылов. – М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

 

Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1—4 

классы: учебно-

методическое 

пособие / Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. 

Петров. — 

М.:Вентана-Граф, 

2017 

Физическая 

культура. 1-2 

классы. 

Методическое 

пособие/О. А. 

Немова — М.: 

Вентана-Граф, 

2017 

Физическая 

культура. 1-

2 классы. 

Методическ

ое 

пособие/О. 

А. Немова 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2017 

 2 2 Петрова Т. В. 

Физическая 

культура. 1-2 

классы: 

учебник  для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

Т. В. Петрова, 

Ю. А. 

Копылов. – М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

 

Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1—4 

классы: учебно-

методическое 

пособие / Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. 

Петров. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017 

Физическая 

культура. 1-2 

классы. 

Методическое 

пособие/О. А. 

Немова — М.: 

Вентана-Граф, 

2017 

Физическая 

культура. 1-

2 классы. 

Методическ

ое 

пособие/О. 

А. Немова 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2017 

 3 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы: 

учебник  для 

общеобразоват

ельных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха: 1-4 классы.  

В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации.

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. организаций/ 

Лях В.И.-  М.: 
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 Просвещение, 

2014 

 4 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы: 

учебник  для 

общеобразоват

ельных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха: 1-4 классы.  

В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации.

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. организаций/ 

Лях В.И.-  М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Русский 

родной 

язык 

1 1 Русский 

родной язык. 1 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

О. М. 

Александрова, 

Л. А. 

Вербицкая, С. 

И. Богданов и 

др.-м.: 

Просвещение, 

2021 

Русский родной 

язык, примерные 

рабочие 

программы. 1 – 

4классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций/ О. 

М. Александрова 

и др. 

подред.О.М.Алекс

андровой.– 

М.:Просвещение, 

2020 

  

 2 2 Русский 

родной язык. 2 

класс: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

О. М. 

Александрова, 

Л. А. 

Вербицкая, С. 

И. Богданов и 

др.-м.: 

Просвещение, 

2021 

Авторская 

программа: 

Русский родной 

язык, примерные 

рабочие 

программы. 1 – 

4классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций/ О. 

М. Александрова 

и др. 

подред.О.М.Алекс

андровой.– 

М.:Просвещение, 

2020.–96 с. 

  

ОРКСЭ 4 1 ШемшуринаА. 

И. Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 
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светской 

этики. Основы 

светской 

этики. 4 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций. -  

М.: 

Просвещение, 

2017-2019 

Сборник рабочих 

программ. 4 класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ [А. 

Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. – 

М.: Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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	Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной программы, и отражают следующие целевые установ...
	 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
	— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
	– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективн...
	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...
	На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализм...
	Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
	«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных св...
	«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 к...
	Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является т...
	Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
	 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
	 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
	 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
	 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	 развитию письменной речи;
	 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	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 иденти...
	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 вопр...
	«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениям...
	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, существующ...
	«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 св...
	В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
	 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особ...
	 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...
	 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 зд...
	Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных   универсальных учебных действий:
	 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
	 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, ...
	«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 ориент...
	Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
	В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
	«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
	Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование являетс...
	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, толера...
	«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:
	 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
	Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
	 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
	 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, с...
	 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, корре...
	 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
	 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
	 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
	 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
	 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
	 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
	 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных универсальных учебных действий  обучающихся.
	Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации ...
	В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко...
	При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте...
	Понятие «универсальные учебные действия»
	В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
	Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые...
	Функции универсальных учебных действий:
	 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность все...
	Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
	Виды универсальных учебных действий
	В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
	Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента...
	 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
	 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: к...
	 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
	Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
	 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
	 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
	 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
	 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
	 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
	 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
	 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
	Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
	Общеучебные универсальные действия:
	 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
	 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
	 структурирование знаний;
	 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
	 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
	 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
	 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие те...
	 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
	Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
	Знаково-символические действия:
	 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
	 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
	Логические универсальные действия:
	 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
	 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
	 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
	 подведение под понятие, выведение следствий;
	 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
	 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
	 доказательство;
	 выдвижение гипотез и их обоснование.
	Постановка и решение проблемы:
	 формулирование проблемы;
	 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
	Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироватьс...
	К коммуникативным действиям относятся:
	 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
	 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
	 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
	 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ...
	Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личност...
	Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
	 общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
	 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения;
	 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
	Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в прогр...
	По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительн...
	Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных,  универсальных учебных действий.
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
	1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих н...
	В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
	2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
	- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
	- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;
	- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
	-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
	- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
	Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
	Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную прог...
	Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
	Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образо...
	Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
	 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудносте...
	 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значител...
	Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
	Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
	Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьн...
	Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
	Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально з...
	Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставле...
	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), перехо...
	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, ...
	Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия ска...
	Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание э...
	 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
	 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
	 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо...
	 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
	Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является  ориентация на ключевой...
	Критерии и уровень сформированности универсальных учебных действий у учащихся
	Критерии сформированности универсальных учебных действий
	Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных, знаково – символических и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастно...
	познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной с...
	Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:
	1. соответственно возрастно – психологическим нормативным требованиям;
	2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
	3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельности учащихся.
	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности.
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты


	1) Выпускник научится:
	2) Выпускник получит возможность научиться:
	- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства;
	- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;
	- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.
	Чтение
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг чтения
	Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)
	Личностные результаты
	Основы православной культуры
	Личностные результаты (1)
	Коммуникативные

	Содержание учебного предмета «Физическая культура»
	«Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 дополнительном классе, во 2 - 4 классе - 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Занятия проходят по подгруппам.

	- исторические музеи города, их назначение, история,
	- значение символов города,
	- фамилии известных людей края, города,  их достижения,
	- узнавать и различать герб и флаг края, города, района.
	- составлять рассказ об увиденном во время экскурсии,
	4 класс
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс (1)
	1 класс (1)
	2 класс (1)
	3 класс (1)
	4 класс (2)
	Планируемые результаты
	2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни
	2.5. Программа коррекционной работы
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