
 
 

 

  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                4 

1.1. Пояснительная записка                                                                                                4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образовани                                                                     9 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования      20                       

2. Содержательный раздел                                                                                         29 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий                  29 

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

курсов внеурочной деятельности                                                                             49 

2.2.1.Рабочая программа учебного предмета "Русский язык"                                    49 

2.2.2. Рабочая  программа учебного предмета "Родной  язык"                                   56       

2.2.3. Рабочая  программа учебного предмета "Литературное чтение"                      63    

2.2.4. Рабочая  программа учебного предмета "Литературное чтение на родном    69 

языке 

2.2.5. Рабочая  программа учебного предмета "Иностранный язык"                         74          

2.2.6. Рабочая  программа учебного предмета "Математика"                                      82          

2.2.7.Рабочая  программа учебного предмета "Окружающий мир"                            86           

2.2.8.Рабочая  программа учебного предмета "Основы религиозной культуры и 

светской этики"                                                                                                                     92 

2.2.9.Рабочая  программа учебного предмета "Музыка"                                             109           

2.2.10.Рабочая  программа учебного предмета "Изобразительное искусство"        113          

2.2.11.Рабочая  программа учебного предмета "Технология"                                     119 

2.2.12.Рабочая  программа учебного предмета "Физическая культура"                  123          

2.3.Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области                     127          

2.3.1.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса "Основы 

коммуникации"                                                                                                                   127 

2.3.2.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса "Двигательная 

коррекция"                                                                                                                            131 

2.3.3.Рабочая программа коррекционного логопедического курса "Речевая 

практика"                                                                                                                             136 

2.3.4.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса "Основы 

информатики"                                                                                                                      138    

2.3.5.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса"Психомоторика и 

развитие деятельности"                                                                                                    147   

2.4.Курсы внеурочной деятельности163   

2.4.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Русская традиционная 

культура"                                                                                                                             158          

2.4.2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Занимательная 

математика"                                                                                                                       162           

2.4.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Классный час"        168            

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Путешествуем вместе", 

"Нам все на свете интересно"                                                                                        175      

2.4.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Я-пассажир и пешеход" 

                                                                                                                                                  186 

2.4.6.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Финансовая 

грамотность"                                                                                                                        192 

 



3 
 

2.4.7.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Школа развития речи"                                                                                                                                                                                                 

202                                                                                                                                         202 

2.4.8.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Разговор о правильном  

питании                                                                                                                                   218 

2.4.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Юным умникам и 

умницам"                                                                                                                                224             

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА при получении начального общего образования                                           238  

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни                                                                                                             261         

2.7. Программа коррекционной работы                                                              271      

2.8. Программа внеурочной деятельности                                                               295      

 

3. Организационный раздел                                                                                      298           

3.1. Учебный план                                                                                                               298          

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего     образования                                                         304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель, задачи реализации АООП НОО  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) (далее АООП НОО)МБОУ «Лицей 

«Сигма»– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Настоящая АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана самостоятельно и 
утверждена МБОУ «Лицей «Сигма» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

«Сигма». АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. Нормативно-правовую базу разработки 

Программы составляют:  

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в действующей редакции);  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам:образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.).  

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями».  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с НОДА включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «Лицей «Сигма», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
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• программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурнымиценностями. 

АООП НООопределяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования и обеспечивает решение следующих задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- 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 НООи 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП НООзаложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НООпредполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. АООП НОО МБОУ 

«Лицей «Сигма» создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

АООП НООпри реализации деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

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

успешности. 

В основу формирования АООП НООобучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; 

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО  

АООП НОО самостоятельно разработана МБОУ «Лицей «Сигма» в соответствии 

сфедеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования обучающихся с ОВЗ, рассмотрена на педагогическом совете МБОУ «Лицей 

«Сигма», утверждена приказом директора. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей группы 

обучающихся с НОДА на основе специально разработанного учебного плана, который 

обеспечивает освоение данной программы на основе ее индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется вариантом 6.2. и составляет: 80% - 

обязательная часть, 20% - часть, фомируемая участниками образовательного процесса от 

общего объема АООП НОО.  

Вариант 6.2 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но 

имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения 

знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения образования. 

Обучаясь по АООП НОО (вариант 6.2), обучающиеся получат образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не 

противоречащими образовательными потребностями. Среда и рабочее место 

организуются в соответствии с особы-ми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА и дополнительно приспосабливаются к конкретному 

ребенку.Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год за счёт введения 

подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

Определение варианта 6.2 АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. АООП НОО для обучающихся с НОДА,  имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии 

двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, 

полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 
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позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 

пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, 

остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).  

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия 

Верднига-Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть 

представлен формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 

гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая 

форма. 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет 

следующие заболевания опорно-двигательного аппарата: 

- G80.0 Спастический церебральный паралич; 

- G80.1 Спастическая диплегия; 

- G80.2 Детская гемиплегия; 

- G80.3 Дискинетический церебральный паралич; 

- G80.4 Атаксический церебральный паралич; 

- G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;  

- G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются 

сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства, могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — 

с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом.  

Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного 

мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную 

роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с 

заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

обучения и воспитания.Существующие классификации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА) имеют в своей основе клинические 

характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов. Уточнение роли различных факторов и 

механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА 

в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание 

наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной 

помощи и динамическая оценка её результативности, делается акцент на типологию, 

которая носит педагогически ориентированный характер.  

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 
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нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

воспитанников, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся, 

воспитанников и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки АООП НООМБОУ «Лицей «Сигма» 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися, воспитанниками основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся, воспитанников на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися, воспитанниками 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся, 

воспитанников. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, метапредметной) выделяются следующие уровни описания: 

- цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся, воспитанников. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, воспитанников, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся, воспитанников. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
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ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, воспитанников  как минимум, на уровне, 

характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, воспитанников. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, воспитанников ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися, 

воспитанниками заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

воспитанники, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися, воспитанниками как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, воспитанников, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся, 

воспитанникам продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся, воспитанников. При этом невыполнение 

обучающимися, воспитанниками заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы поводится в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы  

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывается при определении 

итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

Личностные результатыосвоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 
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сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

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 элементарных знаково-символических средств представления 
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информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

         13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствуют ФГОС НОО. 

Русский язык. Родной язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
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как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык. 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) 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 

     1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

      2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.).  

Музыка. 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура (АФК)» определяется особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 

индивидуально. 

Адаптивная физическая культура – знания о здоровье и практика здорового образа 

жизни, (с учетом двигательных ограничений) 

Овладениеребенком с основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование 

понимания связи телесного самочуствия с настроением, с собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладению умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, союлюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте 

физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,координации, гибкости).Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования 

положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглаживания негативных 

самоощущений 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания 

физической и творческой активности человека 
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Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения доступных 

упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений; игр 

под музыку.  

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка) 

Формированиеумения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 

качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о 

самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных 

физических качеств. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время 

проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и др. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после 

выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражнений.  

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельностилегкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, подвижные и 

спортивные игры и др. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области. 

В качестве показателей освоения коррекционно-развивающейобласти 

рассматриваются: 

-динамика индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся, воспитанников с ОВЗ на разных этапах 

обучения. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Согласно заключению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Барнаула ребенок с ОВЗ нуждается в создании специальных условий для 

получения образования: 

-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий; 

-создание доступной архитектурно-планированной среды; 

-соблюдение ортопедического режима, подбор мебели; 
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-выбор индивидуального темпа обученияс возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Специальные методы и приемы: 

-большой акцент на наглядные и практические методы обучения; 

-использование игровой формы предъявления нового материала; 

-наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике; 

-демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе; 

-метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей; 

-метод стимулирования учения. 

Основные направления коррекционной работы: 

-выбор индивидуального темпа обучения; 

-дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

-контроль над учебной деятельностью; 

-формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений ориентации, представлений о времени; 

-развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинаторных 

способностей; 

-развитие словесно-логического мышления; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

-развитие слухоречевой и зрительной памяти, сукцесивных функций; 

-развитие звукопроизношения; 

-развитие фонематического восприятия; 

-развитие языкового анализа и синтеза; 

-развитие лексико-грамматического строя речи; 

-формирование речевых обозначений временных и зрительно-пространственных 

отношений; 

-развитие связной речи; 

-развитие речемыслительной деятельности; 

-развитие динамического праксиса, слухомоторной и оптико-моторной 

координации. 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

1. Развитие элементарных пространственных понятий. 

2. Знание частей тела человека. 

3. Знание элементарных видов движений. 

4. Умение выполнять исходные положения. 

5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

6. Умение управлять дыханием. 
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Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

— восприятие времени. 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

-соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 

-различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, мягкий, глухой, 

звонкий слог, слово, предложение, текст; 

-делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

-дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-артикуляционное 

сходство; 

-давать характеристику звука, слова, предложения; 

-составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

-применять основные правила о предложении, правила переноса, 

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

-находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в предложении; 

распространять предложение с помощью вопросов. 

-формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

-создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 

-дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 

образовывать однокоренные слова; 

-изменять имя существительное по числам и падежам; 

-развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его границы; 

выделять главную мысль текста, делить его на части; 

-дифференцировать предложения по цели высказывания; 

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

-составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

-устно и письменно пересказывать по заданию логопеда. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

 

– развитие умения вступать в процесс общения, ориентироваться в партнёрах и 

ситуациях, соотносить средства вербального и невербального общения; 

– формирование умение согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями партнёров по общению; 

– развитие умение доверять, помогать и поддерживать партнеров по общению; 

– применять индивидуальные умения при решении совместных задач, а также оценивать 

результаты совместного общения; 

– формирования умения видеть действия партнёра, согласовывать свои действия с ним, 

осуществлять взаимоконтроль, взаимопомощь, иметь адекватное отношение к 

взаимодействию; 

– формирование умения слушать партнёра, договариваться с ним, способность к 

эмпатии; 

– развитие умения соблюдать этику общения 

 

 Коррекционный курс «Основы информатики» 
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-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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 6.2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов 

НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с 

НОДА АООП НОО (вариант 6.2), позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку,обучающихся с 

НОДА, освоивших АООП НОО (вариант 6.2). 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП 

НОО (вариант 6.2) соответствует ООП НОО школы. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только вподдержке освоения АООП НОО (вариант 6.2), но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
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4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 6.2) устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 

для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с НОДА при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО школы, может 

использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК), на основе 

мнений группы специалистов, работающих с ребенком. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основааккредитационных процедур. 

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общегообразования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы предмета, курса. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО ориентируются на представленный в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательная организация. Для оценки 

продвижения обучающегося с НОДА в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями используется метод экспертной группы (психолого-медико-
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педагогический консилиум) Основой оценки продвижения ребенка в жизненной 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 

«Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

«Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

«Смыслообразование и мотивция» (по Д.В.Солдатовой); 

«Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу); 

Методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение). 

Самоопределение, внутренняя позиция школьника: 

«Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 

«Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 

Тест «Нравственная мотивация» 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с НОДА 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 НОДА к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

В качестве инструментария для проведения оценки метапредметных результатов 

младших школьников педагогический коллектив использует УМК «Школьный старт» 

и преемственный ему УМК «Учимся учиться и действовать. Мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий. 1-4 классы» под редакцией 

М.Р. Битяновой, а также диагностические задания методического пособия под 

редакцией А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Оценка метапредметных результатов проводится один раз в год в 

конце каждого учебного года (апрель-май), за исключением первого класса, где оценка 

проводится дважды: стартовая диагностика - в начале учебного года (сентябрь-октябрь) 

и итоговая (апрель-май). Для оценки метапредметных результатов учащихся 

используются следующие критерии:  

• высокий уровень;  

• достаточный уровень;  

• недостаточный уровень.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться (совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 
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характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе; 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

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

и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− входной контроль, 

− текущий контроль, 

− портфолио, 

− промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования станет достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используется для принятия решения 

о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценки качества освоении АООП НОО относятся: ценностные ориентации 

обучающихся, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность , гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой вцелях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой лицея. 
Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

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

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериямиоценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 

ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

в том числе курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. 



26 
 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 

учебным предметам представляет собой среднее значение результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности – зачёт 

(незачёт). 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) 

оценивания. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

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

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

ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно 

способствует формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; 

позволяет сделать процесс обучения более индивидуализированным и информативным, 

исключить травмирующий характер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной,выработанной совместно с учащимися основе. Критерии  должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

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

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности). 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

Система оценки  достижений планируемых результатов определяет динамику 

индивидуальных достижений коррекционных курсов. 

Программы коррекционных курсов, обеспечивают: 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их 

адаптацию к условиям в образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого - 

медико - педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

–описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

–механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,  

медицинских работников образовательных и других организаций. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы  

предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических 

функций. Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений: 

–преимущественно двигательных; 

–преимущественно речевых; 

–сочетание двигательных и речевых, 

–недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории строится дифференцированно. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и результатов освоения коррекционной работы. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой 

специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. В состав портфеля могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной жизни, так и за ее пределами. 

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

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 
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• поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включается: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, 

демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики,промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работыдолжны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений в МБОУ «Лицей «Сигма» используются отметки: «хорошо», «отлично». 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при 

получении основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Иные формы учета достижений:  

• урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости;  

• внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

• активность в проектах и программах внеурочной деятельности - творческий отчет.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА 

определяется на этапе завершения обучения по АООП НОО (вариант 6.2). 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

3.Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК. 

5.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

 

1.Описание ценностных ориентиров на начальномуровне образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся, 
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воспитанников к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2. Связь УУД с содержанием 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 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» Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения, 

моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

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

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
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слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение»Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

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

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
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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 и информатика»Развитие познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач 

как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

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

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

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

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
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использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• 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 
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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). 

 

3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся, воспитанников (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, воспитанниками 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 действияобеспечивают обучающимся, 

воспитанникам умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, воспитанниками и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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, воспитанником учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся, воспитанниками 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 
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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 разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• 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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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуж-дении 

учебной 

проблемы. 

5. 

Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрос-лыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 
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2класс 1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 
государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 
необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 
России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 
своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-
моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 
цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 
реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 
собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 
и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 
экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 
относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 
восприятием природы, 

произведения 

искусства. 
7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 
собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 
учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 
деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 
инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 
работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 
выполнение своего 

задания по 

следующим 
параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 
выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 
учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 
таблицах, 

представленных в 

учебниках. 
4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 
составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 
связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 
основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 
продолжать их по 

установленному 

правилу. 
7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. 
Выполнятьзаданияпоана

логии 

1.Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 
речевого этикета 

и правила 

устного 
общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, 

художественных 

и научно-

популярных 
книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 
высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 
заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 
диалоге; 

слушать и 

понимать 
других, 

реагировать на 

реплики, 
задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 
зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 
договариваться и 

приходить к 

общему 
решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли 
в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 
символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 
познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 
людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 
6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 
действия с поставленной 

целью. 

4.Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Осознавать способы и 

приёмы действий при 
решении учебных задач. 

6.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения,  

результатом действий на 

определенном этапе. 

9.Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную 
успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 
4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновы-вать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 
научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 
необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 
работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 
взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 
края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 
дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 
людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 
7. Проявлять эстети-

ческое чувство на основе 

знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос

ти в учебе 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 
по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 
4.Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель собствен-
ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

дея-тельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собствен-ную 

деятельность, связанную 

с бытовыми 
жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 
рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различ-

ных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 
группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 
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Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа 

России» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных 

линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными 

историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между 

поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в 

рабочих тетрадях. Данные листы позволяют обучающимся, воспитанникам 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и 

найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности 

формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее 

достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях 



43 
 

листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках 

математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение 

над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучениемоделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и 

решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини 

в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение обучающихся, воспитанников в работу над проектами создаёт 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 

возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в 
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творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 

собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий обучающихся, воспитанников. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 

овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, 

писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 

основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 

становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а 

становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств обучающихся, воспитанников, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены 

не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, 

устанавливать очередность действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся, воспитанников умения слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование 

информационной грамотности обучающихся, воспитанников: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 

находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в 

основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать 

вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 

занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись 

в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата,  аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности 

с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, 

обработка информации и её представление).  В русском языке особую роль играет 

материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не 

изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения 

в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 
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энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык»(авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина  М.В.) в системе УМК «Школа России» реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием 

логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма 

как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.  

 

«Литературное чтение»(Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова) 

обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 

литературных произведений. 

«Математика» (М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова) выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для 

развития пространственных представлений  обучающихся, воспитанников как базовых 

для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значениепредмета «Окружающий мир» (А.А.Плешаков) заключается в 

формировании у детей целостного системного представления о мире и месте человека в 

нём, освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления 

(наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний 

по курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева) обеспечивает возможность 

обучающимся, воспитанникам действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 

четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

«Музыка» (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) обеспечивает 

среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-

исторических и национально-культурных традиций России,  формирование опыта 

музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство»  (авторы Неменская Л.А, Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. /под ред. Неменского Б.М.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, 

знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 

знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано 
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с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения обучающиеся, воспитанники осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п.). 

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения 

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

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и 

др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность обучающихся, воспитанников должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог. 

Каждый обучающийся, воспитанник имеет возможность выбрать проект в 

соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать 

условия для достижения  как регулятивныхметапредметных  результатов (постановку 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 

характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся, воспитанников при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметныхкоммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

обучающихся, воспитанников, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений 
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обучающихся, воспитанников в развитии универсальных учебных действий. 

Типовые задания в УМК «Школа России», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, 

внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная 

активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, 

энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные универсальные действия. Дифференцированные задания — 

предоставляют возможность обучающимся, воспитанникам выбрать задание по уровню 

сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.   

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися, воспитанниками задачу поиска средств 

решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся, воспитанников 

познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность школьникам предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся, воспитанники должны 

решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность 

каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая».Проекты.  Учебники 

предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, 

социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так 

проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально 

(как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 

классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с 

одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И дальше 

начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.). 
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Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия дляформирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися, 

воспитанниками основной образовательной программы начального общего 

образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, воспитанников, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося, воспитанника; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, воспитанников может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России». Мониторинг 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может 

осуществляться по работам обучающихся, воспитанников в рабочих тетрадях УМК 

«Школа России». Обучающиеся, воспитанники записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают обучающиеся, воспитанники, что для них становится личностно значимым; 

как они овладевают способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио  обучающегося, воспитанника.  Педагогу важно 

на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна 

быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

обучающихся, воспитанников за период обучения станет очевиднее, если накопительная 

система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному 

общему образованию в МБОУ «Лицей «Сигма» осуществляется следующим образом. 

1.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем проходит стартовая диагностика, имеющая целью определить  
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основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, воспитанников и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные 

и проверочные работы, тесты). 

3. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся, воспитанников к 

продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся, 

воспитанников. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся  на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений обучающихся, воспитанников к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.2.1.Основное содержание учебных предметов  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, 

Н. А. Федосова «Школа России», М.: «Просвещение», 2017г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 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.  



50 
 

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

ничном 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 разви-

вающемся мире.  

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

тельности 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 от-

зывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

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

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

цен-ностям.  

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств еѐ осуществления.  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эф-фективные 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, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

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

за-дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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

сификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

лении 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 учѐта интересов сто-

рон 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.  
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13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (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 (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

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

ния, 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 

спользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи.  

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

матические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

Содержание учебного предмета 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 соответст-вии 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 необхо-

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обоб-щение 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 
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требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 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, предло-жений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препи-нания. 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 на-

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

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

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Систематический курс  

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

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

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение 

звонких иглухих 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. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. (Изучается во всех разделах курса) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

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

Наблюдение за испольвованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

од-нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

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

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) во-просов. Определение принадлежности 

именсуществительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

именсуществительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, 

-ья, -ов,,-ин. 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. 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 Iи IIспряжения 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. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

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

родными членами. Различение простых и сложных предложений. Орфография и 

пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

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

орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи — ши, ча 
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— 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); 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; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в 

глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное 

написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на 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 

№ Тема Кол. часов Кол.часов 

 1 подготовительный класс 132/164 4ч 5ч 

1 Обучение грамоте.Добукварный период. 17 ч 17 ч 

2 Обучение грамоте.Букварный период 67 ч 67 ч 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 8 ч 20 ч 

4 Наша речь  2ч 

5 Текст, предложение, диалог  2 ч 3 ч 

6 Слова, слова, слова  3 ч 4 ч 

7 Слово и слог. Ударение  5 ч 6 ч 

8 Звуки и буквы  27ч 34ч 

9 Повторение  1ч 1ч 

10 Резервные уроки   10ч 

 Всего: 132 ч 164ч 

1 класс 132/164 
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№ Темы  Кол. часов Кол.часов 

1 Повторение изученного материала в первом подгот. классе  35ч 40ч 

2 Текст, предложение 3ч 3ч 

3 Диалог  2ч 2ч 

4 Слова, обозначающие предметы, действия, признаки  6ч 9ч 

5 Речевая практика  8ч 17ч 

6 Повторение  3ч 6ч 

7 Слово и слог.  5ч 5ч 

8 Ударение  4ч 5ч 

9 Звуки и буквы  5ч 5ч 

10 Алфавит  7ч 9ч 

11 Способы проверки безударной гласной  5ч 7ч 

12 Написание непроверяемой гласной в слове  3ч 3ч 

13 Твердые и мягкие согласные. Правописание согласных в 

слове  
10ч 13ч 

14 Звуки и буквы  12ч 19ч 

15 Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, 

чу, щу.  
17ч 22ч 

16 Повторение 7ч 9ч 

 Всего: 132ч 164ч 

2 класс 140/170 

№ Темы Кол.часов Кол.часов 

1 Наша речь 2ч 3ч 

2 Текст 2ч 3ч 

3 Предложение 9ч 11ч 

4 Слова, слова, слова… 15ч 18ч 

5 Звуки и буквы 49ч 60ч 

6 Части речи 51ч 57ч 

7 Повторение 6ч 18ч 

 Всего: 140ч 170ч 

 

3 класс 140/170 

№ Темы Кол. часов Кол.часов 

1 Язык и речь 1ч 2ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание . 11ч 14ч 

3 Слово в языке и речи 15ч 17ч 

4 Состав слова 43ч 47ч 

5 Части речи 64ч 75ч 

6 Повторение 2ч 15ч 

 Всего: 140ч 170ч 

 

4 класс 140/170 

№ Темы Кол. часов Кол.часов 

1 Повторение  9ч 11ч 

2 Предложение 7ч 11ч 

3 Слово в языке и речи 17ч 21ч 

4 Имя существительное 34ч 39ч 

5 Имя прилагательное 26ч 30ч 
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6 Личное местоимение 8ч 8ч 

7 Глагол 31ч 34ч 

8 Повторение 4ч 18ч 

 Всего: 140ч 170ч 

 

2.2.2.Рабочая программа по учебному предмету «Родной  язык» 

Программа по предмету «Родной  язык» для 2-3 класса разработана на основе 

примерной программы «Родной  язык», составленной АКИПКРО 

   В Федеральном базисном образовательном плане на изучение родного (русского) языка 

во 2-3 классе отводится 0,5  часа в неделю.  Всего - 17 часов. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

способность оценивать свою вежливость; 

способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

способность осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Ученик получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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 ее 

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; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; е. осуществлять генерализацию и выведение 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 
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приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее( 11часов) 

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?». 

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.   
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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 (11 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.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по                             

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки      значения и 

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

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

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами                       

употребления отдельных грамматических форм имен существительных.               

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен                                

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм                

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 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. 
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

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 – 2 ч 

Тематическое планирование 

Родной язык  2-3 класс 

№  Темы 
Всего   

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование. Родной язык. 4класс 

№ Темы Всего 

часов 

1. Русский язык. Прошлое и настоящее 11 

2. Язык в действии 11 

3. Секреты речи и текста 10 

4. Резервные уроки 2 

              Итого: 34 

 
2.2.3. Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Школа России», М.: «Просвещение», 2017г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты:  

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

новление 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;  
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж-

ности;  

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

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

тельности и формирование личностного смысла учения;  

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

представлений о нравственных нормах общения;  

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

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

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

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

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

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава- 

тельных задач. 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

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

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

и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 

поведе-ние и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты: 

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с ис-пользованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта.  

Содержание учебного предмета Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

жественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

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 



66 
 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

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

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

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

ее справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

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

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

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

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

текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через по-ступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, ввиде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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

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

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

произведений по общ-ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 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. 
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Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

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

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

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-ность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с 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. 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, рассужде-ние), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учите-ля) средств 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

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

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рас-сказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-нолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

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

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
Тематическое планирование. 

Первый подготовительный класс 132ч 

 

№ Тема Количество часов 

1. Обучение грамоте.Добукварный период. 14 

2. Обучение грамоте.Букварный период. 53 

3. Обучение грамоте.Послебукварный период. 16 

4. Вводный урок 1 

5. Жили-были буквы. 7 

6. Сказки, загадки, небылицы. 7 

7. Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

8. И в шутку и всерьёз. 6 

9. Я и мои друзья. 5 

10. О братьях наших меньших. 5 

11. Резерв 14 

 1 класс 132 ч  

1 Вводный урок  1 

2 Жили – были  31 

3 Сказки, загадки, небылицы  22 

4 Апрель, апрель. Звенит капель!.  6 

5 И в шутку и всерьѐз  20 

6 Я и мои друзья  20 

7 О братьях наших меньших  32 

  132 

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Вводный урок по курсу литературное чтение. 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 всерьез.  14 

13. Литература зарубежных стран. 12 

14. Резерв 2 

 Всего 136 
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Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

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 

 Всего 136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

1. Летописи, былины, жития. 11\7 

2. Чудесный мир классики. 22\16 

3. Поэтическая тетрадь. 12\8 

4. Литературные сказки. 16\12 

5. Делу время – потехе час. 9\9 

6. Страна детства. 8\7 

7. Поэтическая тетрадь. 5\5 

8. Природа и мы. 12\9 

9. Поэтическая тетрадь. 8\4 

10. Родина. 8\8 

11. Страна Фантазия. 7\6 

12. Зарубежная литература. 15\10 

13. Резерв 2\1 

 Всего 136\102 

 

2.2.4.Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» 

Л. В. Поворознюк. Примерная  рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на русском  родном  языке»для 2-3 классов, Барнаул, 2019. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана данная рабочая 

программа 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературного чтения на 

родном языке во 2 классе отводится 0,5  часа в неделю.  Всего - 17 часов. 

Планируемые результаты  
Личностныерезультаты: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
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дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в 

Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя 

подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 

(повествование, описание, рассуждение). 

Предметные результаты: 

К концу обучения во 2-3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

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

и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпре

тировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Ученик получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма) 

Содержание учебного предмета 

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». 

Квин Лев Израилевич«Трусишка». 

Мерзликин Леонид Семёнович«Драчуны». 

Мокшин Михаил Михайлович«Мы живём на Алтае»,«Лето»,«Бывшему                 воину» 

, «Причуды осени», «Осень», «Библиотека»,«Птичья столовая»,              «Метелица»и 

другие. 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна«Волшебная книга». 

Нечунаев Василий Маркович «Грамотей среди детей», «Маленькие                       

радости»,«Зимняя байка»и другие 

Новичихина Валентина Александровна«Страна Играния», «Откуда берутся дети",«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«Сказка про яблоньку», «Первый снег»,«Нахальный 

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

«Цветок шиповника», «Ласточка». 

Сидоров Виктор Степанович«Димка-буксир». 

Такмакова Ольга Владимировна«Стихи для мамочки»,«Летняя метель» и другие. 

Тихонов Валерий Евгеньевич«Будущий форвард». 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна «Новогодняя сказка», «История знаменитого 

мышонка», «Гордая слива». 

Чебаевский Николай Николаевич«Мальчишки». 
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Юдалевич Марк Иосифович«Алтай»,«Кто же съел конфеты?»,                         «Костик-

хвостик»,«Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»и                   другие. 

Тематическое планирование 2-3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

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

2 А. И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

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

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

5 В. Б.Свинцов «Первый снег» 

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

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

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

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

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

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

12 В. М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;О. В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

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

14 А. В. Власов «Дождик в лесу»; 

О. В. Такмакова «Летняя метель»;М. М. Мокшин «Лето» 

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

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

17 Н. Н. Чебаевский «Мальчишки» 

 Итого:17ч 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ урока Наименование разделов и тем 

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

2. А.И.Атаманов                                        «Заяц-путешественник» 

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

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

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 

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

яблоньку» 

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

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

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

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

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;О.В.Кан «Покупайте облака» 
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12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово            СОБАКА» 

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

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»;М.М.Мокшин «Лето» 

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

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

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 

18. М.М.Мокшин «Библиотека» 

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

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

21. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 

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

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

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

25. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения 

26. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 

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

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

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

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

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

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

33. Л.И.Квин «Трусишка» 

34-35. М.И.Юдалевич «Если б вдруг    исчезли книжки», «Волшебное     слово» 

 Итого:35ч 

 

 

2.2.5.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

Программа по иностранному языку «Английский в фокусе» (Spotlight) составлена 

на основе авторской программы Н.И. Быковой М.Д., М.Д. Поспеловой  « Английский 

язык » 2-4 классы. 

Планируемые образовательные результаты 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  
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2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мне нию, истории и 

культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  
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7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зренияи права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы: 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

  освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

  сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

(в пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 
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 понимать основную информацию услышанного  (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста  (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении: 

 владеть техникой  чтения, т. е. читать с  помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением,  с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные 

типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по  известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой наобразец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  
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 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 2-4 классов в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Понимать и употреблять в речи: 

 изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем,  

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

 глагол have (got), 

 глагол-связку tobe, 

 модальныеглаголы can, may, must, have to,  

 видовременные формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию tobegoingto 

для выражениябудущих действий,  

 наречия времени, места и образа действия,  

 наиболееупотребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 
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 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare,побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой 

артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и 

неопределённые (some, any) местоимения;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

 Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений): имя, возраст. Приветствие, прощание использование 

типичных фраз английского речевого этикета). 

Я  и  моя  семья:  Члены   семьи,  их   имена,   возраст,     внешность,    

чертыхарактера,   увлечения/хобби.   Мой   день   (распорядок   дня,        

домашниеобязанности).  Покупки   в  магазине:   одежда,  обувь,      основные 

продуктыпитания.  Любимая   еда.   Семейные   праздники:   день рождения,   

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

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

каникулы. 

Я имои 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. 
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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 иродная страна (общие сведения: название, 

столица). Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого инеречевогоэтикета 

англоговорящих странвряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за 

столом, вмагазине. 

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” 

(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.) Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.) It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 
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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). Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы ,антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише;поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование  темы Кол-во 

часов 

1 Вводный урок.  Введение и отработка новой лексики: знакомство 1 
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друг с другом и прощание. 

2 Английский алфавит: заглавные буквы. Развитие навыков письма. 6 

3 Вводный модуль: Привет!/Моя семья! 4 

4 Модуль 1: Мой дом! 11 

5 Модуль 2: Мой день рождения! 11 

6 Модуль 3:Мои животные! 11 

7 Модуль 4:Мои игрушки! 11 

8 Модуль 5:Мои каникулы! 13 

  68 ч 

Тематическое планирование 3 класс 

1 «Добро пожаловать в школу снова!» 2 

2 «Школьные дни». 8 

3 «В кругу семьи» 8 

4 «Все, что я люблю!» 8 

5 «Давай играть» 9 

6 «Пушистые друзья» 8 

7 «Мой дом»       8 

8 «Выходной»       8 

9 «День за днем»    9 

  68 

Тематическое планирование 4 класс 

1 Вводный модуль «Все назад!»  3 

2 Модуль 1. «Семья и друзья» 8 

3 Модуль 2. «Рабочий день» 8 

4 Модуль 3. « Вкусные угощения!» 8 

5 Модуль 4. «В зоопарке!» 9 

6 Модуль 5. «Где ты был вчера?» 8 

7 Модуль 6. «Рассказываем сказки!» 8 

8 Модуль 7. «Дни, которые мы запомним!» 8 

9 Модуль 8. «Места, которые нужно посетить» 9 

  68 

 

2.2.6 Рабочая программа по предмету «Математика»  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

«Школа России», М: «Просвещение», 2016г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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 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. 

 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 

Числа и величины 

 Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 

Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a 

± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 

0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 

и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Тематическое планирование. 

Первый подготовительный класс 132 ч 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

8ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 28ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  28ч 

4 Нумерация 12ч 

5 Сложение и вычитание 21ч 

6 Итоговое повторение  6ч 

7 Проверка знаний 1ч 

  132ч 

 1 класс 132ч  

1 Повторение  3ч 

2 Числа от 1 до 10 7ч 

3 Нумерация. Число 0 10ч 

4 Сложение и вычитание 20ч 

5 Числа от 11 до 20  20ч 

6 Нумерация  15ч 

7 Табличное сложение  20ч 

8 Табличное вычитание  20ч 

9 Повторение 17ч 

 Всего 132часа 

 

Тематическое планирование 2 класс 
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№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 71ч 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 17ч 

4. Умножение и деление.Табличное умножение и деление  21ч 

5 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 11ч 

 Всего 136часов 

 

Тематическое планирование 3 класс 

  

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

2. Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление. 56ч 

3. Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление 28ч 

4 Числа от 1 до 1000  

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11ч 

7 Умножение и деление 15ч 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». 

Проверка знаний 

6ч 

 Всего 136часов 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 12ч 

2. Числа, которые больше  1000.Нумерация 10ч 

3. Величины 14ч 

4. Сложение и вычитание 11ч 

5. Умножение и деление 79ч 

6. Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний 10ч 

 Всего 136 часов 

 

 

2.2.7.Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  

А.А. Плешаков. «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; 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 

другихнародов; 
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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 

винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

ктворческому 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) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии 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 

созданиямоделей 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 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

иявлений 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; 
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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». 

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. 

 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.  

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 

основенаблюдений). 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 рас-тений, 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 
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животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая харак-теристика на основе 

наблюдений. 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 по-средством 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 склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья - самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. 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, элек-тронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
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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 Марта, 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 (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, харак-

терные 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. Родное 

село, Алтайский, край: 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, духов-но-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 

физическо-го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от 

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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. 
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1 подготовительный класс 66 ч 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Задавайте вопросы 1ч 

2 Что и кто? 20ч 

3 Как, откуда и куда? 12ч 

4 Где и когда? 11ч 

5 Почему и зачем? 22ч 

 Итого: 66часов 

 Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Задавайте вопросы 1ч 

2 Что и кто? 20ч 

3 Как, откуда и куда? 12ч 

4 Где и когда? 11ч 

5 Почему и зачем? 22ч 

 Итого: 66часов 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество  часов 

1. Где мы живём? 4ч 

2. Природа 20ч 

3. Жизнь города и села 10ч 

4. Здоровье и безопасность 9ч 

5. Общение 7ч 

6. Путешествия 18ч 

 Итого: 68 часов 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество  часов 

1. Как устроен мир 6ч 

2. Эта удивительная природа 18ч 

3. Мы и наше здоровье 10ч 

4. Наша безопасность 7ч 

5. Чему учит экономика 12ч 

6. Путешествия по городам и странам 15ч 

 Итого: 68 часов 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество  часов 

1. Земля и человечество 9ч 

2. Природа России 10ч 

3. Родной край-часть большой страны 15ч 
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4. Страницы всемирной истории 5ч 

5. Страницы истории России 20ч 

6. Современная Россия 9ч 

 Итого: 68часов 

 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

Программа 1-4 класс.Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

Планируемые результаты 

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; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

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.); 

– 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.  
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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; 

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;  
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– 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 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 
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обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– 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; 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 
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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; 

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 



97 
 

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 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. 

 

Содержание 

Основы православной культуры 

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 ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

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. 

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 ее 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. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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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 ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: 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. 

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. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее 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. 

Основы православной культуры 

Требования  к  личностным  результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
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Требования  к  метапредметным  результатам: 

овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель ипути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Требования  к  предметным  результатам: 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России; 

освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

 знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

 формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 
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осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  

формирование общекультурной эрудиции; 

формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные

 проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия— наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и 

Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы 

учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием 

суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и.сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья 1 
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28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи. 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

1 

  34 

 

Основы мировых религиозных культур 

Содержание  

Россия – многонациональная держава. 

Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. 

Россия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – «братских 

народов союз вековой». Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие 

и самоопределение входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым 

народом родного языка и культуры. Русский язык – государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 

дружбы людей разных национальностей и уровня культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. 
Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 

Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. 

Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 

представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, 

служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 

Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган 

Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. 

Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 

нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, 

преданность, терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость 

нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры 

следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестры милосердия; опыты 

ученых над собой; Кирилл Белозерский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская и 

др. Следование общечеловеческим ценностям на примерах из жизни основоположников 

разных религий, пророков и праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; 

Авраама; пророка Мухаммада; апостола Павла; Будды). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов 

(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, 

произведениях живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Расширение кругозора школьника 
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Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло 

многонациональное российское государство (общее представление). Славянские и 

неславянские племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, 

Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в 

православии. Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для 

верующих разных вероисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и 

просвещения. Иерусалим. Стена плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке 

Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ислама. Первые печатные издания, 

раскрывающие нормы и правила поведения в обществе. «Юности честное зерцало…». 

Проектная деятельность (по выбору учителя). 

Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно- 

педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»; «Правила поведения, 

отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на 

тему «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История 

религиозного праздника» (по выбору). 

 

Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста.  

Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности в 

различных религиозных учениях (оживление имеющихся представлений).  

Христианство  — мировая религия. Христианство  — самая распространённая по числу 

последователей религия (география распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм.  

Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. 

Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, 

проповедническая деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. 

Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа.  

Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды 

Искариота. Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 

Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового Завета.  

Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского 

народа. Монастыри. ТроицеСергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на территории 

России. Правила поведения в храме. Православное богослужение.  

Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение.  

Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История 

распространения ислама в России. Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и 

всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, первоначало всего, высший судья 

(судия).  

Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: 

свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог, 

паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. Пророки ислама. Мухаммад — 

последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. Главная книга ислама. 

Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и правила ислама. Главные 

добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, доброжелательность, трудолюбие. 

Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. «Место, где совершаются земные 

поклоны…». Особенности внешнего вида и внутреннего убранства мечети. Правила 

поведения в мечети. Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами 

семьи. Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. 

Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. Праздники в исламе. Праздник 

разговения — Уразабайрам. Исламский календарь.  
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Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 

Буддизм в России. Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. 

Жизнь и деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» 

учения. Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама 

— буддийский учитель. Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности 

буддийских храмов, их внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — 

буддийские храмы Кал- 110 мыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском 

храме. Семья  — это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буддийский календарь.  

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о 

семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях».  

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы разделов, уроков Коли 

чество 

часов 

1 Россия – многонациональное государство. 1 

2 Как всё начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья. 1 

3 Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

1 

4 Путешествие в Биробиджан. 1 

5 Когда люди объединяются. 1 

6 Что нам стоит дом построить. 1 

7 Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол. 1 

8 Что такое религия? 1 

9 Войдём в православный храм. 1 

10 Войдём в мечеть. 1 

11-12 Войдём в буддийский храм. Войдём в синагогу. 2 

13-14 Народные и религиозные праздники. 2 

15-17 Какие ценности есть у человека? 3 

18-19 Религиозная культура. 2 

20-21 Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан. 

2 

22 Православие в России. 1 

23 Православный храм. 1 

24 Ценности христианской семьи. 1 

25 Христианские праздники. 1 

26 Ислам – мировая религия. Чему учит ислам. 1 

27-28 Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 

совершаются земные поклоны.. 

2 

29-30 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского 

искусства. Праздники в исламе. 

2 

31-33 Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и монастыри. 

3 

.34 Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 

  34 

 

Основы буддийской культуры 

 

Россия — многонациональное государство. Культурные традиции и вечные ценности. 

Духовный мир человека. Значение духовности, нравственности, морали для жизни и 

деятельности человека, семьи, общества. Культурное многообразие России. 
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Культура и религия. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на 

духовное развитие человечества. Буддизм как мировая религия. Возникновение 

буддизма. Будда Шакьямуни — основатель буддизма. Основатели традиционных для 

России религий. 

Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и рождение Будды. Детство и 

юность принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход Сиддхартхи из дворца. 

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление Будды Шакьямуни. Четыре 

благородные истины буддизма и Восьмеричный путь избавления от страданий. 

Буддийский священный канон. История возникновения Трипитаки. Составные части 

Трипитаки. Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибетской 

традиции. Буддийские монахи — знатоки священного канона. История появления 

«Ганджура». «Ганджур» на территории России. Отношение буддистов к книгам. 

Устройство мира в буддизме. Закон кармы. Роль осознания и раскаяния в очищении 

кармы. Колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Символические 

изображения добродетельной и грешной жизни. «Бесконечный узел» — буддийский 

символ круговорота бытия. «Омрачения» ума и их символическое изображение в 

буддизме. 

Общечеловеческие представления о добре и зле. Добро и зло в понимании буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в буддизме. 

Принцип ахимсы — ненасилия — основан на любви и доброте. Право на жизнь каждого 

живого существа. Закон кармы и ответственность человека за свои деяния. Насилие — 

причина страданий. Любовь, забота, помощь — основа счастья. 

Планета Земля — общий дом. Ценность жизни как общечеловеческая ценность. 

Осознание ценности жизни как 

основа буддийского отношения к миру. Ценность рождения человеком в буддийской 

традиции. Доброта матерей и понятие об истинной любви в буддизме. 

Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, государству. Понятие 

об активном сострадании. Бодхисаттва — пример активного сострадания. Сострадание и 

милосердие в повседневной жизни буддистов. Четыре безмерных пожелания. 

Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в буддийском учении. 

Положение о равенстве всего живого. Бережное отношение к природе, запрет на 

убийство, защита живых существ. Забота о природе в повседневной жизни буддистов. 

Свобода и нравственность. 

Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных направления в буддизме — 

махаяна и тхеравада. Гелуг — распространённая школа махаяны в России. Основатель 

школы гелуг — Чже Цонкапа. Свобода выбора духовного учителя в буддийской 

традиции. Взаимоотношения ученика и духовного учителя в буддизме. 

Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценности в буддийской 

культуре. Обязанности детей и обязанности родителей в буддийской семье. Обязанности 

и взаимоотношения мужа и жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в 

буддийской семье. Правила этикета в буддийской культуре. 

Подготовка творческих работ учащихся. Темы творческих работ: «Основные принципы 

буддийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и его мудрые изречения». 

«Буддийский священный канон Трипитака», «Что находится в центре Круга сансары», 

«В чём смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом человеке», 

«Художественные изображения Будды Шакьямуни», «Почему человек должен делать 

добро и избегать зла», «Как связаны наши мысли, слова, действия и как они влияют на 

нашу жизнь». 

Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные книги и их 

предназначение в культуре. Взаимосвязь деяний человека и кармы. Ценность 
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человеческой жизни. Буддийский принцип ненасилия. Суть буддийского учения. 

Значение милосердия и сострадания в жизни буддистов. Отношение буддистов к 

природе. Обязанности детей и родителей в буддийской семье. Понятие медитации. 

Рассказ о буддизме по иллюстрациям. 

История развития буддизма в России. 

Традиционно буддийские регионы в России. Санкт-петербургский дацан Гунзэчойнэй — 

первый буддийский храм в Европе. Современное состояние буддизма в России. 

Буддийские общины на территории современной России. Традиции 

буддизма в установлении согласия между людьми и взаимопонимания. 

Восемь принципов правильной жизни — основа Восьмеричного благородного пути. 

Понятие Срединного пути в буддизме. Поучение Будды сыну. Символическое 

изображение этапов очищения ума. Сангха — община последователей Будды и его 

учения. 

Пути совершенствования ума человека через щедрость, нравственность, терпение, 

усердие, медитацию и мудрость. 

Мандала — буддийский символ круговорота рождений и смертей. Буддийский путь 

следования добродетелям. Активная жизненная позиция в понимании буддистов и её 

проявления в повседневной жизни. 

«Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма. Восемь благоприятных символов. 

Лотос как один из основных символов буддизма. Ступа — символ Бодцы Шакьямуни и 

его учения. Животные-символы в буддизме. Символические предметы и ритуальная 

одежда в буддийской духовной традиции. 

Буддизм — одна из традиционных религий населения России. Связь буддийских 

ритуалов и обрядов с обычаями разных народов. Значение буддийских ритуалов и 

обрядов в повседневной жизни человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов. 

Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, связанные с жизнью 

Будды, как буддийские святыни. Буддийские святыни в мире и в России. Паломничество 

к священным местам. Значение паломничества в жизни буддистов. Бурятский лама 

Даша-Джоржо Итигэлов — символ безграничных духовных возможностей человека. 

История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. 

Символическое значение ступы. 

Буддийский монастырь — духовный центр для буддистов-мирян и монахов. Назначение, 

архитектурные особенности и внутреннее убранство буддийского монастыря. 

Буддийское учение в повседневной жизни буддийских монахов. Священные сооружения 

православия, ислама, иудаизма. 

Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные особенности, внутреннее 

устройство буддийского храма. 

Алтарь — главное место буддийского храма. Правила поведения в общественном месте. 

Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и его отличие от 

григорианского. Особенности буддийского календаря. Животные — символы 

двенадцатилетнего цикла. Место лунного календаря в жизни современных буддистов. 

Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и религиозных 

праздников. Значение праздников вбуддийской культуре. Основные буддийские 

праздники. История, смысл и значение праздника Beсак, обычаи и традиции. 

Традиции празднования Нового года у буддистов в России. Главные праздники 

христиан, мусульман, иудеев. 

Художественная ценность предметов и явлений буддийской духовной культуры. 

Скульптура и живопись. Каноны скульптурных изображений Будды Шакьямуни. 

Требования к буддийским художникам. Чже Цонкапа о предназначении искусства. 

Декоративно-прикладное искусство в буддийской культуре. 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Темы творческих работ: «Диалог культур во 
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имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т. д.). 

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни 

православия, иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и 

сооружения. 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное 

учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. 

Золотое правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 

Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое древо. 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных 

культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека 

за окружающий мир. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 

 

1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 

3-4 Будда и его учение 2 

5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийские учители 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях 2 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Буддийские священные сооружения 1 

26 Буддийский храм 1 

27 Буддийский календарь 1 

28 Буддийские праздники 1 

29 Искусство в буддийской культуре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 

1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике. 

1 

  34 
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Основы светской этики 

Содержание 

Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», его 

структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. Россия – наша Родина. Понятие 

Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, 

ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 

россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и раса. Древние 

города России, их памятники культуры. Патриотизм. Этика и этикет. Понятия этика, 

мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его 

происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование.Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика. Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать 

головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам 

и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение 

слушать друг друга Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра 

и зла в русских народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость 

голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго 

отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты. Дружба и 

порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, 

доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в классном коллективе Честность и искренность. Понятия 

честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по 

совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – 

составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов.  Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство 

собственного достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. 

Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. 

Гордость за хорошие дела и поступки героев России. Обычаи и обряды русского народа. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение 

вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом- солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в 

современной России. Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. 

Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и систематичность. Постоянные 

домашние поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. 

Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. 

Учеба – важнейший труд школьника. Семья. Семья – объединение людей разного 

возраста, основанное на кровнородственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. 

Имя и фамилия. Фамилия- наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи. 

Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции 

семьи, их создание. Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. 
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Традиция празднования Дня матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и 

счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное 

отношение детей к родителям, родным и близким. Правила твоей жизни. Сознательная 

дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет школьного 

праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и 

дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. 

Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

Правила поведения на общественном транспорте. Праздники народов России. Праздники: 

государственные, светские, религиозные, школьные, семейные. Происхождение 

Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Христианские праздники: Пасха, 

Рождество Христово, Крещение. Мусульманские праздники:  Рамадан-байрам, Курбан-

байрам,. Буддийские праздники. Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника 

Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ 

в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в 

ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ 

страны в наше время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины. Подарочный этикет. 

Итоговый урок. Обобщение и систематизация знаний учащихся по основам светской 

этики. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Россия -  Родина моя.  2 

3 Этика и этикет 2 

4 Вежливость 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба и порядочность 2 

7 Честность и искренность 2 

8 Гордость и гордыня 2 

9 Обычаи и обряды русского народа 2 

10 Терпение и труд 2 

11 Семья 2 

12 Семейные традиции 2 

13 Сердце матери 2 

14 Правила твоей жизни 2 

15 Праздники народов России 2 

16 Защитники Отечества 2 

17 Итоговые уроки 3 

 Итого  34 

 

 

Второе полугодие - Модуль  «Основы мировых религиозных культур»  17 часов 

1.Религиозная культура. Почему нужно изучать религиозную культуру. 

2.  Основы христианской культуры. Основы исламской культуры.Основы буддийской 

культуры.  

3.Проектная деятельность (по выбору учителя). 

Второе полугодие, интегрированный курс по выбору родителей - 17 часов. 
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2.2.9.Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: «Посвещение», 2016г. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:  

• 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 вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

много-образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города  

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

Получат возможность для формирования:  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-

выками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; • развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: Регулятивные:  

• 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 реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешколь-ной музыкально-эстетической деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных 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 раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

Получат возможность для формирования:  
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления 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. Познавательные:  

• 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 произведе-

ниям;  

Получат возможность для формирования:  

• 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 музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

Коммуникативные:  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества  

Получат возможность для формирования:  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; • приобретение умения 

осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-лений в соответствии 

с задачами коммуникации;  

Предметные результаты:  
• 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;  
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• 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;  

Получат возможность для формирования:  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям;  

• 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 музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Содержание учебного предмета  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, на-\строений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-ность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы- 

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

иг-ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музы-кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др. ). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трѐхчастные, 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: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Тематическое планирование 
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Подготовительный первый класс. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тематическое планирование2 класс 

 

№ урока Наименование разделов и тем  Количест

во часов 

1-3 Раздел 1.  

Россия - Родина моя 

3ч 

4-9 Раздел 2.День, полный событий 6ч 

10-18 Раздел 3.«О России петь, что стремиться в храм. 9ч 

19-23 Раздел 5. В музыкальном театре 5ч 

24-28 Раздел 6. В концертном зале 5ч 

29-35 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6ч 

Итого 34ч  

Тематическое планирование 3 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 

1-5 Раздел 1.Россия - Родина моя. 5 

6-9 Раздел 2.День, полный событий 4 

10-13 Раздел 3.«О России петь, что стремиться в храм. 4 

14-17 Раздел 4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

18-23 Раздел 5. В музыкальном театре. 6 

24-29 Раздел 6. В концертном зале. 6 

30-35 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

Итого 34ч  

 Тематическое планирование 4 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 

1-3 Раздел 1.Россия - Родина моя. 3ч 

4-7 Раздел 2. «О России петь, что стремиться в храм» 4ч 

8-13 Раздел 3. День, полный событий 6ч 

14-16 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3ч 

17-21 Раздел 5. В концертном зале 5ч 

22-27 . Раздел 6. «В музыкальном театре» 6ч 

28-35 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 8ч 

Итого 34ч  

 

 

 

№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 

1-16 Раздел 1. Музыка вокруг нас 16 ч 

17-33 Раздел 2.  

Музыка и ты 

17 ч 

№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 

1-17 Раздел 1. Музыка вокруг нас 17 ч 

18-33 Раздел 2.  

Музыка и ты 

16 ч 
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2.2.10. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  

Б.М.Неменский «Школа России» 

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 деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты 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 ситуации 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 
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деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо 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 примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости 
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и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 Содержание курса 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

 Ты учишься изображать 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объёме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 Ты украшаешь 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту нужно уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создал человек. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 Ты строишь 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года. 

 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 Искусство и ты 

 Как и чем работает художник? 

 Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

 Белая и чёрная краски. 

 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности аппликации. 

 Выразительные возможности графических материалов. 

 Выразительные возможности для работы в объёме. 

 Выразительные возможности бумаги. 

 Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 Реальность и фантазия 

 Изображение и реальность. 

 Изображение и фантазия. 

 Украшение и фантазия. 
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 Украшение и реальность. 

 Украшение и фантазия. 

 Постройка и фантазия. 

 Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 О чем говорит искусство 

 Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

 Образ человека в скульптуре. 

 Человек и его украшения. 

 О чем говорят украшения. 

 Образ здания. 

 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 Как говорит искусство 

 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

 Тихие и звонкие цвета. 

 Что такое ритм линий? 

 Характер линий. 

 Ритм пятен. 

 Пропорции выражают характер. 

 Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

 Обобщающий урок года. 

 Искусство вокруг нас 

  Искусство в твоем доме  

    Твои игрушки 

    Посуда у тебя дома 

   Обои и шторы в твоем доме 

   Мамин платок 

    Твои книжки 

    Открытки 

   Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

 Искусство на улицах твоего города  

 Памятники архитектуры . 

 Парки, скверы, бульвары. 

    Ажурные ограды. 

 Волшебные фонари. 

     Витрины. 

    Удивительный транспорт. 

   Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище  

 Художник и цирк. 

    Художник в театре. 

    Театр кукол. 

    Маски. 

   Афиша и плакат. 

   Праздник в городе.  

 Школьный карнавал (обобщение темы) 

 Художник и музей  
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 Музеи в жизни города 

 Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

 Картина-портрет 

 Картина-натюрморт. 

 Картиныисторические  и бытовые 

 Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

 (Изображение, украшение, постройка 

 В творчестве народов всей земли) 

 Истоки родного искусства 

 Пейзажи родной земли. 

 Деревня- деревянный мир. 

 Красота человека. 

 Народные праздники (обобщение темы). 

 Древние города нашей земли 

 Родной угол. 

 Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

 Древнерусские воины – защитники. 

 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

 Узорочье теремов. 

 Пир в темных палатах (обобщение темы). 

 Каждый народ – художник 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей. 

 Города в пустыне. 

 Древняя Эллада. 

 Европейские города Средневековья. 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 Искусство объединяет народы 

 Материнство. 

 Мудрость старости. 

 Сопереживание. 

 Герои- защитники. 

 Юность и надежда. 

 Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование  

Подготовительный первый класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1. Ты учишься изображать 9ч 

2. Ты украшаешь 8ч 

3. Ты строишь 11ч 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5ч 
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 Итого: 33ч 

Тематическое планирование 1 класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1. Ты учишься изображать 9ч 

2. Ты украшаешь 8ч 

3. Ты строишь 11ч 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5ч 

 Итого: 33ч 

Тематическое планирование 2 класс 

 Тема раздела Количество  

часов 

1. Как и чем работает художник? 8 ч 

2. Реальность и фантазия 7 ч 

3. О чем говорит искусство 11 ч 

4. Как говорит искусство 8 ч 

 Итого: 34ч 

Тематическое планирование 3 класс 

 Тема раздела Количество  

часов 

1. Искусство в твоём доме 8ч 

2. Искусство на улицах твоего города 7ч 

3. Художник и зрелище 11ч 

4. Художник и музей                  8ч 

 Итого: 34 ч 

Тематическое планирование 4 класс 

 Тема раздела Количество  

часов 

1. Истоки родного искусства 8ч 

2. Древние города нашей земли 7ч 
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3. Каждый народ - художник 11ч 

4. Искусство объединяет народы 8ч 

 Итого: 34ч 

2.2.11. Рабочая программа по предмету «Технология»  

Е.А.Лутцева «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное 

и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – 

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 
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• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 
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• работать в программах Word, PowerPaint. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов России и 

мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии;  

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
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декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера.  

Освоение программ Word, PowerPoint. 

Тематическое планирование 

Подготовительный первый класс33ч 

 Тема раздела Количество 

часов 

1.  Природная мастерская  20ч 

2. Пластилиновая мастерская 13ч 

  33ч 

 1 класс 33ч  

1. Бумажная мастерская 20ч 

2. Текстильная мастерская 13ч 

 Итого: 33ч 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1. Художественная мастерская 9ч 

2. Чертёжная мастерская 7ч 
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3. Конструкторская мастерская 10ч 

4. Рукодельная мастерская 8ч 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1. Информационная мастерская 6ч 

2. Мастерская скульптора 4ч 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10ч 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 9ч 

5. Мастерская кукольника 5ч 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 Тема раздела Количество 

часов 

1. Информационный центр 3ч 

2. Проект «Дружный класс» 3ч 

3. Студия «Реклама» 4ч 

4. Студия «Декор интерьера» 5ч 

5. Новогодняя студия 3ч 

6. Студия «Мода» 7ч 

7. Студия «Подарки» 3ч 

8. Студия «Игрушки» 4ч 

9. Повторение 2ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

2.2.12.Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура»  
 Программа: 1 – 4 классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

родину и народ, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие эстетических потребностей и этических чувств, доброжелательности, 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 
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 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

результативному творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 

действовать конструктивно в любых ситуациях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свое мнение; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, о ее позитивном влиянии на его развитие, успешность в учебе и 

социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, зарядка, оздоровительные процедуры, двигательный режим); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, показателями физического развития и физической подготовленности. 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся с НОДА. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека (по 

возможности). 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

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). 

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. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения выполняются с учетом индивидуальных возможностей школьника с 

НОДА. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание (только теория). 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование 

движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов 

при плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены 

в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 
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меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курса 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие. Связь 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. Возрождение. Важнейшие символы 

Олимпийских игр. Паралимпийские игры. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система. Осанка. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. Способы передвижения человека. 

Основные двигательные качества человека. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика 

нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса, 

длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной системы, правильности осанки, 

основных двигательных качеств. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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, успокоения. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (теория). 

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). Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, 

подъемы, спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные 

игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

Тематическое планирование 

Первый подготовительный класс 

№ Тема Количество часов 

1. Основы знаний 12 

2. Легкая атлетика (теория) 23 

3. Гимнастика с основами акробатики (теория) 23 

4. Подвижные и спортивные игры (теория) 22 
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5. Лыжная подготовка (теория) 19 

 Итого 99 часов 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Количество часов 

1. Основы знаний 12 

2. Легкая атлетика (теория) 23 

3. Гимнастика с основами акробатики (теория) 23 

4. Подвижные и спортивные игры (теория) 22 

5. Лыжная подготовка (теория) 19 

 Итого 99 часов 

Тематическое планирование2 класс. 

№ Тема Количество часов 

1. Основы знаний 12 

2. Легкая атлетика (теория) 23 

3. Гимнастика с основами акробатики (теория) 23 

4. Подвижные и спортивные игры (теория) 25 

5. Лыжная подготовка (теория) 19 

 Итого 102 часа 

Тематическое планирование3 класс. 

№ Тема Количество часов 

1. Основы знаний 13 

2. Легкая атлетика (теория) 23 

3. Гимнастика с основами акробатики (теория) 23 

4. Подвижные и спортивные игры (теория) 24 

5. Лыжная подготовка (теория) 19 

 Итого 102 часа 

Тематическое планирование4 класс. 

№ Тема Количество часов 

1. Основы знаний 13 

2. Легкая атлетика (теория) 23 

3. Гимнастика с основами акробатики (теория) 23 

4. Подвижные и спортивные игры (теория) 24 

5. Лыжная подготовка (теория) 19 

 Итого 102 часа 

 
2.3.Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Двигательная коррекция» 

(психокоррекционные), «Психомоторика и развитие деятельности» 

(психокоррекционные)», «Речевая практика» (логопедические). 

Развитие познавательных способностей «Основы информатики», «Основы 

коммуникации» 

2.3.1.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Основы 

коммуникации» 

О.Л. Князева, Л.В. Коломойченко, С.А. Козлова 

Формирование внеситуативно – личностной формы общения со взрослыми на уровне 

достаточном для включения обучающегося в учебную деятельность. Развитие 
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внеситуативно – деловой формы общения со сверстниками. Развитие умения слушать 

собеседника, умения получать и уточнять информацию. 

Обучение детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко может 

возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам и 

приемам их самостоятельного разрешения. 

Место учебного предмета в учебном плане: психокоррекционные занятия с 

обучающимися с ОВЗ, по развитию коммуникативных навыков проводятся 1 раз в 

неделю, 33 занятия в год в подготовительном и первом классе, 34 занятия в год со 2 по 4 

класс. 

С 1 по 15 сентября и с 15 – 30 мая проводится диагностика уровня когнитивного, 

коммуникативного, эмоционального развития обучающихся. 

Общая характеристика коррекционного курса: в основе реализации программы лежит 

теоретическая модель работы с младшими школьниками, которая включает три 

основных компонента: аксиологический, инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный.  

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, навыками самоконтроля и саморегуляции 

в процессе общения, навыками рефлексии и эмпатии. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ПМПк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Предметные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися знаниями правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребенка житейских ситуациях, умениями решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную и невербальную коммуникацию, как средство достижения цели, 

умениями корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, умениями получать 

и уточнять информацию от собеседника, умениями начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу. 

Программа оценки предметных результатов овладения коррекционном курсом: 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

сформированность навыков коммуникации со взрослыми; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях; 

способность обращаться за помощью; 
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сформированность навыков коммуникации со сверстниками;  

владение альтернативными средствами коммуникации. 

Содержание программы 

Программа состоит из 4 разделов:I раздел «Человек среди людей», II раздел «Кто такие 

взрослые?», III раздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды», IV раздел «Социальные 

навыки». 

Первый раздел – «Человек среди людей» – направлен на то, чтобы обратить внимание 

ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и 

способности, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию. 

На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, 

проявлять сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

Второй раздел – «Кто такие взрослые» – направлен на развитие в детях интереса к миру 

взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания, и объективно 

оценивать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное и уважительное 

отношение к людям. 

Третий раздел – «Эмоции, чувства, желания и взгляды» – поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться 

ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 

понимания эмоционального состояния других, а также познакомит детей с 

альтернативными способами коммуникации.  

Четвертый раздел – «Социальные навыки» – предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Данный раздел 

направлен на формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко 

может возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам 

и приемам их самостоятельного разрешения 

Тематическое планирование  

Подготовительный первый класс 

№ Тема часы 

1 Диагностика коммуникативных умений. 5 

2 Общение с внешним миром 5 

3 Мои чувства и желания. 5 

4 Образ жизни. 5 

5 Общение с друзьями. 5 

6 Общение со взрослыми. 5 

7 Культура общения. 3 
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  33 

Тематическое планирование 1 класс 

1 Диагностика коммуникативных умений. 5 

2 Общение с внешним миром 5 

3 Мои чувства и желания. 5 

4 Образ жизни. 5 

5 Общение с друзьями. 5 

6 Общение со взрослыми. 5 

7 Культура общения. 3 

  33 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Название раздела, тема Все-го 

1 Человек среди  

людей. Моё и твое имя. 

1 

2 Мой день рождения 1 

3 Тело века 1 

4 Я – мальчик, я – девочка 1 

5 Это я! 1 

6 Входная диагностика 1 

7 Я среди людей 1 

8 Кто такие взрослые? 

Моя семья 

1 

9 Труд взрослых 1 

10 В мире профессий (учитель, воспитатель, повар, водитель) 1 

11 Взрослые – это… 1 

12 Эмоции, чувства, желания и взгляды 

Что такое настроение? 

Радость.Грусть. 

1 

13 Чего я боюсь? 1 

14 Социальные навыки 

Друзья 

1 

15 Ссора 1 

16 Как помириться 1 

17 Что такое хорошо, что такое плохо 1 

18 Промежуточная диагностика 1 

19 Человек среди людей. Изобрази себя 1 

20 Ты и твое имя 

Учусь знакомиться 

1 

21 Говорим вежливые слова 1 

22 Я среди людей 1 

23 Кто такие взрослые? 

Моя семья 

1 

24 Семейные праздники 1 

25 Труд «мужской» и «женский» 1 

26 В мире профессий(проект) 1 

27-28 Эмоции, чувства, желания и взгляды 

Изменения настроения. Злость .Доброта.(проект) 

2 

29 Никто меня не любит 1 

30 Социальные навыки. Этикет 1 

31 Друзья.С кем ты хочешь подружиться? 1 

32 Ссора.Как помириться 1 

33 Что можно делать, а что нельзя 1 
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34 Итоговая диагностика 1 

 Итого 34 

Тематическое планирование на 3-4 класс 

№  Тема занятия  Кол-во 

часов  

1-2  «Посеешь характер-пожнешь судьбу»  2  

3-4  «Мы-третьеклассники»  2  

5-6  «Ты и твои друзья»  2  

7-8  «Ищу друга»  2  

9-10  «Я и мое настроение»  2  

11-12  «Я могу управлять своим настроением»  2  

13-14  «Как выразить свои эмоции»  2  

15-16  «Эмоции. Общение»  2  

17-18  «Моё поведение»  2  

19-20  «Что я знаю о себе?»  2  

21-22  «Что знают обо мне окружающие?»  2  

23-24  «Мой портрет в лучах солнца»  2  

25-26  «Мои друзья»  2  

27-28  «Наш класс»  2  

29-30  «Наши права и обязанности»  2  

31-32  «Застенчивость и неуверенность в себе»  2  

33-34  «О чем говорят наши жесты»  2  

35-36  «Доверие в общении»  2  

37-38  «Умею ли я слушать?»  2  

39-40  «Чем уверенность отличается от самоуверенности»  2  

41-42  Обязанности ученика в школе и дома  2  

43-44  «В дружбе - сила»   2  

45-46  «Правила хорошего тона»  2  

47-48  «Употребление вежливых слов в общении»  2  

49-50  «Этикетные диалоги, речевые привычки»  2  

51-52  «Искусство делать комплименты»  2  

53-54  «Вежливый отказ»  2  

55-56  «Портрет культурного человека»  2  

57-58  «Стили общения»  2  

59-60  «Что такое конфликт?»  2  

61-62  «Конфликтные эмоции»  2  

63-64  «Стили поведения в конфликте»  2  

65-66  «Плохо одному»  2  

67-68  «Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях».  2  

  68 

 

2.3.2.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Двигательная 

коррекция» 

«Программа образования учащихся ОВЗ» под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. 

Яковлевой (СПб, 2011) 

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся. Процесс обучения неразрывно связан с решением 

специфической задачи— коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 
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терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с другими 

детьми.  

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Развитие элементарных пространственных понятий. 

2. Знание частей тела человека. 

3. Знание элементарных видов движений. 

4. Умение выполнять исходные положения. 

5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

6. Умение управлять дыханием. 

Этапы мониторинга: 

1. Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для выявления уровня 

актуального развития ребёнка, его потенциальные возможности. 

2. Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет характер 

динамики развития 

Место учебного курса 1 час в неделю в первом подготовительном, в первом классе, во 2-

4 классах 

Тематическое планирование  

Подготовительный первый класс 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1 ТБ на занятиях. 

Построения, перестроения 
1 

2 Тестирование  1 

3 Раскрашивание восковыми мелками. 1 

4 Обводим овалы широкой кистью и тонкой кистью. 1 

5 Обводим овалы широкой кистью и тонкой кистью. 1 

6 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 

восприятия и воображения) 
1 

7 Вырезание из бумаги и склеивание. («Продолжи узор», «Заполни 

трафарет»). 
1 

8 Манипуляция с крупными деталями (работа с конструктором, 1 
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мозаиками, с деталями крупных размеров. 

9 Лепка из пластилина Пластилиновое панно (эскиз, изготовление) 1 

10 Графические движения с использованием трафарета фигур животных. 1 

11 Ориентировка по основным пространственным направлениям. 2 

12 Игра «Пуговицы»: воспроизведение образца. 1 

13 Игра «Пуговицы»: действия по устной инструкции. 1 

14 Игра «Волшебный круг». 1 

15 Прямые линии («Я самый меткий», «Дорожки», «Дождик», 

«Парашютисты») 

2 

16 Штриховка (обведение по трафаретам фигур и их штриховка 

(вертикальными, наклонными, округлыми линиями). 
1 

17 Обведение рисунка точно по линиям без отрыва карандаша. Клубочки 

(рисование, наматывание клубочка от центра или от края по часовой 

стрелке и против). 

1 

18 Рисование узоров по образцу не осложнённых количеством элементов. 1 

19 Развитие представлений о схеме тела. 2 

20 Складывание бумаги (Изготовление изделий способом складывания – 

«гармошка»). Развитие наглядно-образного мышления (упражнения 

«Составь фигуру», «Светофор»). 

1 

21 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие памяти, 

внимания, общей осведомленности) 
2 

22 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие памяти, 

внимания, общей осведомленности) 
2 

23 Упражнения по развитию мелкой моторики 1 

24 Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», «лягушка»). 
1 

25 Упражнения по развитию мелкой моторики (кинезиологические 

упражнения). 
1 

26 Психогимнастика (кинезиологические упражнения для развития 

слуховой и моторно-слуховой). 
1 

27 Комплекс упражнений по развитию наблюдательности 1 

28 Тестирование  1 

Итого 33 

Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1 ТБ на занятиях.Построения, перестроения 1 

2 Тестирование  2 

3 Игра с песком: «Здравствуй, песок!» 1 

4 Игра с песком: «Необыкновенные следы» 1 

5 Игра с песком: "Говори!" 1 

6 Игра с песком: «Такие разные домики 1 

7 Игра с песком: “Найди отличие” 1 

8 Работа с песком. «Золотая осень» 1 

9 Игры с песком. “Кричалки-шепталки-молчалки” 1 

10 Игра с песком: “Разговорчивые ладошки” 1 

11 Игра с песком: “Ласковые лапки” 1 

12 Игра с песком: “Передай игрушку” 1 

13 Игра с песком: «Красивая варежка» 1 

14 Игра с песком: «Звездочки на небе» 1 

15 Игра с песком:«Волшебные снежинки» 1 
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16 Игра с песком:«Весёлый снеговик» 1 

17 Игра с песком: «Вымышленные животные и птицы». 1 

18 Игра с песком: «Веселая ферма». 1 

19 Сказка на песке: «Репка» 2 

20 Игра с песком:«Что спрятано?» 2 

21 Игра с песком:«Строим космодром 1 

22 Игра с песком:«Мой клад.» 1 

24 Игра с песком: «Своды и тоннели». 1 

25 Тестирование  2 

Итого 33 

Тематическое планирование во 2 классе 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 ТБ на занятиях.Построения, перестроения 1 

2 Тестирование  1 

3 Движение руками в различных исходных положениях 

Профилактика и коррекция навыка правильной ходьбы 
1 

4 ОРУ с массажными мячами.Эстафеты с ходьбой 1 

5 Захват предметов 1 

6 ОРУ с ленточками.Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

7 Формирование навыка правильной осанки. 1 

8 Метание мешочков в горизонтальную цель  1 

9 Профилактика и развитие внимания 1 

10 Броски и ловля большого мяча 1 

11 Упражнения в равновесии 1 

12 Перекатывание мячей 1 

13 Дыхательные упражнения по подражанию 

ОРУ для укрепления мышц спины 

1 

14 Прыжки на двух ногах 

Подражательные упражнения (движения животных) 

1 

15 ОРУ с малыми мячами 1 

16 Профилактика и коррекция плоскостопия  1 

17 Коррекция мелкой моторики рук 1 

18 Переноска предметов 1 

19 Пролезание и подлезание под препятствием 1 

20 Коррекция правильного дыхания 

Укрепление мышечного корсета 

1 

21 ОРУ со скакалкой и флажками 1 

22 Упражнения с обручем 1 

23 Профилактика и коррекция плоскостопия 1 

24 ОРУ с фитболами 1 

25 Формирование навыка правильной осанки 1 

26 Передача предметов  1 

27 Броски и ловля мяча на разную высоту 1 

28 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1 

29 Упражнения для мышц ног 1 

30 Подражательные упражнения (движения животных) 1 

31 Упражнения в равновесии 1 

32 Метание малого мяча в вертикальную цель 1 

33 ОРУ с теннисными мячами.Коррекция мелкой моторики рук 1 

34 Тестирование  1 
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 ИТОГО 34 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 ТБ на занятиях.Построения, перестроения 1 

2 Тестирование  1 

3 Подготовка к обучению навыкам, необходимым для самообслуживания 1 

4 Обучение захвату предметов 1 

5 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

1 

6 Правильное дыхание: вдох – через нос, выдох – через рот, простейшие 

упражнения для развития кисти рук и пальцев; 

Пальчиковая гимнастика 

1 

7 Наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя 

или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). Следить за полетом бабочки выполняя поворот головы 

1 

8 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». Выполняет движения в соответствии с потешкой, 

показывать ушки, ладошки. слушать музыку «Ладушки – ладушки», 

«Сорока белобока». 

1 

9 Игра «Фигура из пальцев», «Мы делили апельсин» 2 

10 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот 

с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Переход из одной позы в другую (из 

положения стоя в положение сидя, в положение лёжа). 

1 

11 Вставание на четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Упражнение «Змея», «Ящерица», 

«Кошка». 

1 

12 Пальчиковые игры «Веселая семейка», «Лошадки» 

Упражнения с мячами – ёжиками. 

1 

13 Игра «Прокати мяч». 1 

14 Игра «Сложи картинку». 1 

15 «Бросай, поймай мячик». 

Бросать мяч, прокатывать мяч по дорожке.  

1 

16 «Прокати мяч по дорожке» 1 

17 «Воробьи-вороны» 2 

18 «Заинька попляши» 2 

19 Самомассаж рук, головы.Самомассаж рук, головы, ног, живота 2 

20 «Море волнуется», «Совушка - Сова». 

Выполнение движений руками, плечами, туловищем. 
1 

21 Игра «Зоопарк» 1 

22 Работа с дидактическим пособием «Черепашка» 2 

23 Игра «передай мяч» 1 

24 Принимать правильно положение головы, туловища, ног в различных и.п. 

стоя, сидя, лёжа на спине, на животе. Сидение на полу (с опорой, без 

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

1 

25 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника. 1 



136 
 

26 Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. 1 

27 «Гуси-гуси»« У медведя во бору» 

Знать названия и правила изучаемых игр, уметь играть, соблюдая 

правила.  

1 

28 «Воздушные снежинки» 1 

29 «Кошка и воробушки» 

Воробушки чик-чирик (крылышками машут, прыгают и т.д.). 

2 

30 «Охотники и утки» 2 

32 Тестирование  1 

ИТОГО 34 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 ТБ на занятиях.Построения, перестроения 3 

2 Тестирование  2 

3 Правила личной гигиены 3 

4 Работа с различными застежками 2 

5 Работа с различными шнуровками 2 

6 Работа с различными замками 2 

7 Правильное дыхание: вдох – через нос, выдох – через рот, простейшие 

упражнения для развития кисти рук и пальцев 
2 

8 Наклоны (вправо, влево, вперед в положении сидя), повороты (вправо, влево в 

положении сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Следить за полетом бабочки выполняя поворот головы. 

2 

9 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выпняолет движения в соответствии с потешкой, показывать ушки, ладошки. 

слушать музыку «Ладушки – ладушки», «Сорока белобока». 

2 

10 Игра «Фигура из пальцев».  2 

11 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). 

2 

12 Пальчиковые игры.  2 

13 Игра «Прокати мяч». 2 

14 Игра «Сложи картинку». 2 

16 Тестирование  2 

ИТОГО 34 

2.3.3.Рабочая программа коррекционногологопедического курса «Речевая 

практика» 

О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 2019г.  

Организация коррекционно-педагогической работы с первых дней школьного обучения 

ребѐнка необходима для создания предпосылок успешного формирования 

первоначального навыка письма как условия предупреждения дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся 1 классов с ОВЗ (НОДА 6.2.) с нарушением 

в развитии устной речи (предрасположенность к дисграфии по признаку речевой 

недостаточности: недоразвитие фонетико-фонематических компонентов устной речи, 

недоразвитие фонетико-фонематических компонентов и лексико-грамматических 

компонентов устной речи). Количество тем – 33 первый подготовительный класс, 33ч -1 

клаасс, 2-4 классы по 34 ч. В работе с учащимися, имеющими тяжѐлые нарушения речи, 

продолжительность реализации первого этапа коррекционно-педагогической работы 

может быть увеличена на 0,5 года с учѐтом их образовательных потребностей. 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических 
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ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении 

репродуктивных письменных заданий (письмопод диктовку, списывание). 

Тематическое планирование 

Первый подготовительный и 1 класс. 

 

(66 тем). Тема  Количеств

о  

1.Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О.  

2 

2. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Е.  

2 

3. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». Звук [А]. Буква А.  

2 

4. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж». Звук [И]. Буква И.  

2 

5. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н-Н,]. Буква Н.  

2 

6. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т-Т,], Буква Т.  

2 

7. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж». Звуки [С-С,]. Буква С.  

2 

8. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Звери и их детѐныши». Звуки [Р-Р,]. Буква Р.  

2 

9. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник». Звуки [В-В,]. Буква В.  

2 

10. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний пейзаж». Звуки [Л-Л,]. Буква Л.  

2 

11. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К-К,]. Буква К.  

2 

12. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний пейзаж. Отдых людей». Звуки [М-М,]. Буква М.  

2 

13. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор». Звуки [Д-Д,]. Буква Д.  

2 

14. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор. Домашние птицы и животные». Звуки [П-П,]. Буква П.  

2 

15. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор. Домашние животные». Звук [У]. Буква У.  

2 

16. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица». Буква Я.  

2 

17. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы.  

2 

18. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната». Звуки [Г-Г,]. Буква Г.  

2 

19. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната с мебелью». Звуки [З-З,]. Буква З.  

2 

20. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната. Семья». Звуки [Б-Б,]. Буква Б.  

2 

21. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Сквер». Звук [Ч]. Буква Ч.  

 

2 

 

22. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й.  

2 

23. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Цирк. Клоун». Звуки [Х-Х,]. Буква Х.  

2 
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24. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Африка. Дикие животные». Звук [Ж]. Буква Ж.  

2 

25. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква Ш.  

2 

26-27. Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы». 

Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц.  

2 

28-29. Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика». 

Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ.  

2 

30-31. Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих 

птиц». Звуки [Ф-Ф,]. Буква Ф. Буква Ё.  

2 

32-33. Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний отдых 

людей». Буква Ь. Буква Ъ.  

2 

 66ч 

 

Тематическое планирование 2-4 класс (102 ч) 

 

Тематическое планирование Раздел  Всего  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.  11 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

1. Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию.  
12 

2. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (1-й способ смягчения)  7  

3. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (2-й способ смягчения).  5  

 

4. Звуки согласные твѐрдые - мягкие непарные.  9 

5. Звуки согласные звонкие – глухие парные, непарные. Буквы, сходные по 

написанию.  

10 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

1. Корень. Окончание. Основа.  
6  

2. Суффикс. Словообразование.  9 

3. Приставка. Словообразование.  5  

4. Проверяемый безударный гласный в корне слова. Способы проверки.  6 

5. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Способы 

проверки.  

6 

6. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова. Способы 

проверки.  

6 

Раздел 4.Слово. Предложение. Текст.  10 

Итого:  102 

 

 

2.3.4. Рабочая программа коррекционный курс РПС «Основы информатики» 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей. Программа курса «РПС». –– М.: Росткнига, 2009.) 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов. На изучение данного курса в первом 

подготовительном и 1 классе отводится  по 1 час в неделю, 2-4 классы по 34 ч. 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 сформированность мотивации учебной деятельности, учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Познавательные:  

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации;  

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности, использовать 

основные приемы мыслительной деятельности: описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления;  

 определять последовательность события 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; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания 

Коммуникативные:  

 владеть нормами нравственных межличностных отношений; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения 

Предметные результаты: 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   

формирования следующих предметных результатов:   

 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 учебного предмета 

Курс РПС позволяет развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. В связи с этим авторы условно 

выделяют следующие разделы (направления): 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 



140 
 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

-складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление  

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

Тематическое планирование 

Первый подготовительный класс 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 
2 
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2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 
2 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

4 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

6 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
1 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 
2 

8 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 
2 

9 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 4 

10 Развитие  слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант 
2 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
2 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 
2 

15 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Графический диктант 
2 

16 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 2 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

 Итого: 33 

 

Тематический план на 1 класс  

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

1 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
1 

3 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

4 
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 
2 
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5 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант 
2 

6 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

7 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

8 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
2 

9 
Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

10 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 
2 

11 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
2 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
2 

15 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года 
2 

 Итого: 33 

Тематический план 2 класс 

№   

урок

а     

Наименование разделов и тем 
Всего  

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. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 1 
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операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

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 аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание 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 и зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

19  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

20  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

21  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

22  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

23  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

1 

24  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей  

1 

25  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

26  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей 

1 

27  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

2 

28  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

29  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 1 
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операций. Развитие аналитических способностей. 

30  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

1 

31  Тренировка слуховой и зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

2 

32  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей 

1 

 Итого: 34 

Тематический план на 3 класс  

№   

урока     
Наименование разделов и тем 

Всего  

часов 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

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 задачи. 

1 

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

6  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

9  Развитие концентрации внимания. 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 

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание 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 

1 
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задачи. 

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 

 

20  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

24  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи Развитие 

способности рассуждать 

1 

25  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

2 

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 по перекладыванию спичек 

1 

29  Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

30  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи  

2 

31  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32  Тренировка слуховой и зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

 Итого: 34 

Тематический план на 4 класс  

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 
1 
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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  задачи. 
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 внимания. 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 

14 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 
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. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 
1 
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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. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 
2 

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. 
2 

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 

 Итого: 34 

 
2.3.5.Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

Л.А. Метиева, Э.Я Удалова  

   Программа курса коррекционных занятий «Психомоторика и развитие деятельности» 

имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» входит  в  

коррекционно-развивающую область учебного плана и рассчитан на 5 лет обучения: 

 для 1 подготовительного класса – 33 часа; 

 для 1  класса – 33 часа; 

 для 2 класса – 34 часа; 

 для 3 класса – 34 часа; 

 для 4 класса – 34 часа 

      На каждый класс выделено 1 час в неделю. Занятия проводятся с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
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«Психомоторика и развитие деятельности» 

В результате освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

позволяющих достигать личностные, метапредметные: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные и предметные результаты. 

 Личностные:обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует 

школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, способствует формированию 

мотивации к учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

Регулятивные: обучающимся с нарушениями в развитии свойственны 

некритичность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, из-за нарушений 

регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно полностью подчинить 

свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них представлений о 

предметах и явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно.  

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у 

детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 

специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель 

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. Кроме того, у школьника 

вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и 

волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и деятельности в 

результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата формируются эталонные представления о 

цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме того, создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 

подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития 

речи, чтения и развития речи, математики и др.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать 

их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

Коммуникативные:особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков обучающихся. Словесные обозначения свойств и качеств 

предметов и явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и 

взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и обобщения, способствуют 
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осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды деятельности предоставляют 

большие возможности для обогащения словарного запаса воспитанников. 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» способствует 

формированию таких коммуникативных действий, как умение объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; работать в парах и 

малых группах; а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

Содержание коррекционного курса 

1 подготовительный класс 

    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час) 

 Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (7 часов) 

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (повороты, перестроения). Согласованность действий и 

движений разных частей тела (наклоны, повороты с движениями рук, ходьба с 

изменениями направления). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.  

    Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 

 Определение на ощупь объемных и плоскостных фигур и предметов, их величины    

(большой - маленький - самый маленький).  

    Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей тела.  

    Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (9 

часов). 

    Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый).  

     Раздел  5. Развитие зрительного восприятия (3 часа). 
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 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

     Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений) (2 часа). 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

    Раздел  7. Развитие слухового восприятия  (2 часа). 

 Различение звуков окружающей среды (звон, гудение, жужжание) и музыкальных 

звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

    Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа). 

    Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад и т.д.) Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

    Раздел  9. Восприятие времени (2 часа). 

    Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

1  класс 

    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час) 

 Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (7 часов) 

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

    Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

Определение на ощупь объемных и плоскостных фигур и предметов, их величины    

(большой - маленький - самый маленький). Игры с крупной мозаикой.  

    Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, головы. Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей 
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тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

    Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (9 

часов). 

    Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Конструирование фигур и предметов из составляющих 

частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-

3 детали).  

    Раздел  5. Развитие зрительного восприятия (3 часа). 

 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

    Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений) (2 часа). 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

    Раздел  7. Развитие слухового восприятия  (2 часа). 

 Различение звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, шум машин) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

    Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа). 

 Определение расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу 

и др.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел  9. Восприятие времени (2 часа). 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

2 класс 

    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 ч) 

    Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (7 часов). 
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 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с 

ножницами. Графический диктант по показу.  

    Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов.  

    Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природных явлений). 

    Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (7 

часов). 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов 

по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение 

словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по 

цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и оттенков. Различение основных частей хорошо знакомых 

предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

    Раздел  5. Развитие зрительного восприятия (3 часа). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности.  

    Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений) (3 часа). 

 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощью градусника. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, 

свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, 

гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

    Раздел  7. Развитие слухового восприятия (3 часа). 
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 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

    Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа). 

 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и 

объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение 

пространственных отношений между конкретными объектами посредством предлогов.  

    Раздел  9. Восприятие времени (3 часа). 

 Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 

точностью до 1 часа). 

3 класс 

    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

    Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и 

геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур.  

    Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных.  

    Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

    Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (7 

часов). 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сопоставление частей и деталей предмета по величине. 

Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Дорисовывание незаконченных 
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изображений знакомых предметов. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 

деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с 

разрезами по диагонали и вертикали). 

    Раздел  5. Развитие зрительного восприятия (3 часа). 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

    Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений) (3 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, чайник). Определение  различных свойств веществ (твердость, 

сыпучесть, вязкость, растворимость). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от 

трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение 

веса на глаз.  

     Раздел  7. Развитие слухового восприятия (3 часов). 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

     Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа). 

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части.  

    Раздел  9. Восприятие времени (4 часа). 

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

4 класс 

    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

    Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (5 часов). 

 Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным 
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звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием.  

    Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Игры с мелкой 

мозаикой. 

    Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

     Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 

часов). 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов 

(белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6-8 элементов.  

     Раздел  5. Развитие зрительного восприятия (3 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия. Развитие зрительной памяти 

в процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). 

Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика 

для глаз. 

    Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния,    

    барических ощущений) (5 часов). 

     Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное 

– мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких 

тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый – 

грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – 

застегнуть). 
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    Раздел  7. Развитие слухового восприятия (3 часа). 

 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

    Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа). 

 Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и 

перемещение на нём предметов, игрушек. 

     Раздел  9. Восприятие времени (4 часа). 

 Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Тематическое планирование  

1 подготовительный класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

1. Обследование детей 1 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

3. Тактильно-двигательное восприятие 2 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 9 

6. Развитие зрительного восприятия  3 

7. Восприятие особых свойств предметов 2 

8. Развитие слухового восприятия  2 

9. Восприятие пространства 3 

10. Восприятие времени           2 

 Итого          33 

Тематическое планирование1 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 
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1. Обследование детей 1 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

3. Тактильно-двигательное восприятие 2 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 9 

6. Развитие зрительного восприятия  3 

7. Восприятие особых свойств предметов 2 

8. Развитие слухового восприятия  2 

9. Восприятие пространства 3 

10. Восприятие времени 2 

 Итого 33 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы 

Количество  

часов 

1. Обследование детей 1 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

3. Тактильно-двигательное восприятие 2 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 7 

6. Развитие зрительного восприятия  3 

7. Восприятие особых свойств предметов 3 

8. Развитие слухового восприятия  3 

9. Восприятие пространства 3 

10. Восприятие времени 3 

         Итого 34 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

1. Обследование детей 1 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3. Тактильно-двигательное восприятие 2 
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4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 7 

6. Развитие зрительного восприятия  3 

7. Восприятие особых свойств предметов 3 

8. Развитие слухового восприятия  3 

9. Восприятие пространства 3 

10. Восприятие времени 4 

        Итого 34 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы 

Количество  

часов 

1. Обследование детей 1 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 5 

3. Тактильно-двигательное восприятие 2 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 6 

6. Развитие зрительного восприятия  3 

7. Восприятие особых свойств предметов 5 

8. Развитие слухового восприятия  3 

9. Восприятие пространства 3 

10. Восприятие времени 4 

        Итого  34 

 

 

2.4..ПРОГРАММА КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русская традиционная 

культура 2 класс».  

 Жерносенко И.А. , Стюхина Г.В., Шалабод М.Л., АКИПКРО Барнаул 2008 

Духовно-нравственное направление: целью работы является воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Работа 

ведется через реализацию различных форм, как изучение национальной культуры, 

истории и природы, проведение экс-курсий, дней театра и музея, выставок рисунков, 

поделок, тематических бесед, встреч, участие в выставках детского творчества и 

конкурсах. 
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Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за       

свою Родину; российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;           

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

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

З) формирование уважительного отношения к иному мнению, историй и культуре других 

народов;        

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;        

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать; контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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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 (далее — 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; в 

том числе умение вводить; текст с помощью  клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения; звуки, готовить; 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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 е устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;            

11) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) 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: 

В результате освоения содержания программы для начальной школы школьники 

должны: 

а)   понимать: 

 содержание и значение русского земледельческого календаря; 

б)   знать: 

 основных былинных героев и уметь коротко рассказать о них; 

 о традиционном укладе жизни наших предков и о распределении обязанностей внутри 

семьи; 

 пословицы и поговорки по определенным тематическим блокам; 

 основные элементы народного костюма; 

в) уметь: 

 использовать различные жанры календарного фольклора во время школьных и 

семейных праздников; 

 участвовать в праздниках земледельческого календаря: исполнять песни, водить 

хороводы, прибаутки, музыкальные и словесные игры; 

 изготовить в подарок родным по народному образцу глиняные, тряпичные и др. 

игрушки, различные поделки; 

 определить жанровую принадлежность произведений устного народного творчества; 

 пересказывать, передавать содержание различных фольклорных жанров. 

К концу второго класса учащиеся должны: 

 Знать содержание и значение русского земледельческого календаря. 

 Знать тексты шуточных диалогов, игр. 

 Уметь импровизировать интонации диалогов 

 Уметь сочетать пение с движением. 

 Уметь точно выполнять фигуры игровых хороводов. 

 Уметь объяснить старинные названия месяцев. 

 Уметь использовать различные жанры календарного фольклора во время школьных и 

семейных праздников. 

 Уметь делиться с домочадцами полученными знаниями. 

 Уметь эмоционально исполнять произведения календарного фольклора. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Русский земледельческий календарь: «Вслед за солнцем круглый год» (2ч.) 

 Осенние праздники и обряды (4ч.) 

2. Народный праздник Покров (1ч.) 

3. Русский земледельческий календарь. Зимний месяцеслов (1ч.) 

4. Детские забавы (1ч.) 

5. Птицы зиму принесли (2ч.) 

6. Праздник Кузьминки (1ч.) 

7. Устное народное творчество (2ч.) 

8. Солнцеворот (1ч.) 

9. Встречаем Рождество (2ч.) 

10. Живая Древняя Русь (3ч.) 

11. Земледельческий календарь. Зимний месяцеслов. Весенний месяцеслов (3ч.) 

12. Календарный праздник «Встреча весны» (2ч.) 
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13. Земледельческий календарь. Месяцеслов (2ч.) 

14. Календарные посты (2ч.) 

15. Вербное воскресенье Светлый праздник Пасха (2ч.) 

16. Земледельческий календарь (1ч.) 

17.Участие в празднике «Зеленые святки». Троица (2ч.) 

Тематическое планирование 2 класс 

2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика».Общеинтеллектуальное направление. 1-4 класс 

Внеклассная работа по математике / под ред. 3. Н. Альховой. -М.: Лицей, 2001. 

Общеинтеллектуальное направление: целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых 

методов получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей 

и интересов. Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Русский земледельческий календарь: «Вслед за солнцем 

круглый год». 

2 

2  Осенние праздники и обряды. 

 

4 

3  Народный праздник – Покров. 

 

1 

4  Русский земледельческий календарь. Зимний месяцеслов.  

 

1 

5  Детские забавы. 1 

6  Птицы зиму принесли. 2 

7  Праздник Кузьминки.  1 

8  Устное народное творчество.  

 

2 

9  Солнцеворот. 1 

10  Встречаем Рождество.  

 

2 

11  Живая Древняя Русь.  

 

3 

12  Земледельческий календарь: Зимний месяцеслов. Весенний 

месяцеслов. 

 

3 

13  Календарный праздник «Встреча весны». 

 

2 

14  Земледельческий календарь. Месяцеслов.  2 

15  Календарные посты.  

 

2 

16  Вербное воскресенье. Светлый праздник – Пасха. 2 

17  Земледельческий календарь. 

 

1 

18  Участие в празднике «Зеленые святки». Троица. 2 

 Итого: 34 
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библиотечных уроков, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр, конференций, 

конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

Планируемые  результаты  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

Метапредметные результаты: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);  

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи;  

 конструировать несложные задачи; 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓и др., 

указывающие направление движения; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);  

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;  
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 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции;  

 составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в конструкции;  

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии 

с заданным контуром конструкции; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток; 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов;  

 названия больших чисел;  

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными 

числами и нулём и их свойства;  

 приёмы быстрого счёта;  

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости;  

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать римские числа;  

 читать и записывать большие числа;  

 пользоваться приёмами быстрого счёта;  

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание;  

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы;  

 решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы; 

 выполнять проектные работы. 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Тематическое планирование 1подготовительный класс 

№  Наименование  тем 
Всего 

часов 

1 Математика — это интересно 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка 2 

3 Путешествие точки 2 

4 Игры с кубиками 2 
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5 Танграм: древняя китайская головоломка 2 

6 Волшебная линейка 2 

7 Праздник числа 10 2 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 2 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 2 

10 Игры с кубиками 2 

11 Конструкторы лего 2 

12 Весёлая геометрия 2 

13 Математические игры 2 

14 «Спичечный» конструктор 2 

15 Задачи-смекалки 2 

 Итого: 33ч 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№  Наименование  тем 
Всего 

часов 

1 Математика — это интересно 1 

2 Задачи-смекалки 2 

3 Прятки с фигурами 2 

4 Математические игры 2 

5 Числовые головоломки 2 

6 Математическая карусель 2 

7 Уголки 2 

8 Игра в магазин. Монеты 2 

9 Конструирование фигур из деталей танграма 2 

10 Игры с кубиками 2 

11 Математическое путешествие 2 

12 Математические игры 2 

13 Секреты задач 2 
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14 Математическая карусель 2 

15 Числовые головоломки 2 

16 Математические игры 2 

17 Математическая эстафета 2 

 Итого : 33 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1  «Удивительная снежинка» 1 

2  Крестики-нолики 1 

3  Математические игры 1 

4  Прятки с фигурами 1 

5  Секреты задач 1 

6  «Спичечный» конструктор 1 

7  «Спичечный» конструктор 1 

8  Геометрический калейдоскоп 1 

9  Числовые головоломки 1 

10  «Шаг в будущее» 1 

11  Геометрия вокруг нас 1 

12  Путешествие точки 1 

13  «Шаг в будущее» 1 

14  Тайны окружности 1 

15  Математическое путешествие 1 

16  «Новогодний серпантин» 1 

17  «Новогодний серпантин» 1 

18  Математические игры 1 

19  «Часы нас будят по утрам…» 1 

20  Геометрический калейдоскоп 1 

21  Головоломки 1 

22  Секреты задач 1 

23  «Что скрывает сорока?» 1 

24  Интеллектуальная разминка 1 

25  Дважды два — четыре 1 

26  Дважды два — четыре 1 

27  Дважды два — четыре 1 

28  В царстве смекалки 1 

29  Интеллектуальная разминка 1 

30  Составь квадрат 1 

31  Мир занимательных задач 1 

32  Мир занимательных задач 1 

33  Математические фокусы 1 

34  Математическая эстафета 1 

  34 
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Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Интеллектуальная разминка. 1 

2 «Числовой» конструктор. 1 

3 Геометрия вокруг нас. 1 

4 Волшебные переливания 1 

5-6 В царстве смекалки 2 

7 «Шаг в будущее» 1 

8-9 «Спичечный» конструктор 2 

10 Числовые головоломки 1 

11-12 Интеллектуальная разминка 2 

13 Математические фокусы 1 

14 Математические игры 1 

15 Секреты чисел 1 

16 Математическая копилка 1 

17 Математическое путешествие. 1 

18 Выбери маршрут 1 

19 Числовые головоломки 1 

20-21 В царстве смекалки 2 

22 Мир занимательных задач 1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка. 1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия 1 

28 Числовые головоломки  1 

29 Конкурс смекалки  1 

30 Это было в старину «Старинные русские меры длины» 1 

31 Математические фокусы  1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений  1 

34 Математический лабиринт  1 

 Итого : 34 

Тематическое планирование 4 класс 
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа- великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10 Спичечный конструктор 1 

11 Спичечный конструктор 1 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15 Занимательное моделирование 1 

16 Занимательное моделирование 1 

17 Занимательное моделирование 1 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 Математика- наш друг 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22 В царстве смекалки 1 

23 В царстве смекалки 1 

24 Числовые головоломки 1 

25 Мир занимательных задач 1 

26 Мир занимательных задач 1 

27 Математические фокусы 1 

28 Интеллектуальная разминка 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Блиц- турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

 Итого: 34 

 

2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Классный час».  

И.С. Хомякова, В.И. Петрова (Сборник программ внеурочной деятельности : 1-  4 классы 

/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2015. 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников соци-

альные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 
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социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого 

направления ученики также могут получить при необходимости психолого-

педагогическую поддержку. Работа ведется через реализацию различных форм: целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и 

акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, разработка 

проектов. 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать и понимать: 

- охрану здоровья, привычки к здоровому образу жизни; 

- уметь вести себя в различных ситуациях; 

- осмысливать себя как гражданин общества; 

-  свои  права и обязанности; 

- чувства восхищения прекрасного и бережного к нему отношения; 

- самооценку и защиту своего «Я»; 

- развивать, строить картину воображаемого будущего и т.д. 

Учащийся должен уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- осваивать новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 

- осознавать отношения между собой и окружающими; 

- разбираться в мотивах поведения и нравственных оценках людей. 

В результате прохождения программы «Классный час» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Классный час»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 
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·  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 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·   формулирование своих затруднений; 

·  предложение помощи и сотрудничества; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  осуществление взаимного контроля; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Содержание программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьника, 

позволяет развивать его личность в рамках: спортивно-оздоровительном, духовно-

нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном направлениях. 

Классные часы проходят в специально отведённое время по установленному 

классным руководителем расписанию. 

Программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками. Календарно-тематический план для учащихся 4-9 классов наряду с 

другими тематическими разделами включает занятия по финансовой грамотности. 

Основные функции реализации программы:  

Просветительная функция – заключается в том, что классный час расширяет круг 

знаний обучающихся. Предметом классного часа может быть информация из разных 

областей знаний, явления социальной жизни, психологические проблемы детей. 

Ориентирующая функция – состоит в формировании у школьников 

определенного отношения к миру на основе моральных и духовных ценностей, в 

выработке нравственной оценки событий и явлений. Часто классные часы помогают 

ученикам ориентироваться в общественных ценностях. 
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Направляющая функция – предусматривает организацию деятельности 

обучающихся, воздействие на их поведение, чтобы знания перешли в убеждения. 

Формирующая функция – проявляется в выработке у учеников навыков 

обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает вести диалог, развивать 

речь, выстраивать аргументацию, отстаивать собственное мнение, проявлять себя в 

коллективе. 

Формы классных часов: 

o Классные часы по развитию интеллектуальных умений учащихся 

o Информационный классный час 

o Ситуационный классный час 

o Классное собрание 

o Классный час – час общения 

В соответствии с  функциями классный руководитель выбирает  

При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться 

следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед общеобразовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, 

интересы и потребности обучающихся, форм и методов социально значимой 

творческой деятельности обучающихся в классе. 

Классные часы могут посвящаться: 

- морально-эстетическим проблемам; 

- проблемам науки и познания; 

- эстетическим проблемам; 

- вопросам государства и права; 

- вопросам физиологии и гигиены; 

- психологическим проблемам; 

- общественным проблемам (значимым общественным событиям, праздничным 

датам). 

Тематическое планирование 1 подготовительный класс 

№ Тема Количест

во часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

3.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 

4.  «Профессия Учитель» (День учителя) 1 

5.  «Мои года — мое богатство...» (месячник  пожилого человека) 1 

6.  «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 

 

1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

8.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

9.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

10.  «Мама – первое слово» (День матери) 1 

11.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 
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12.  «Я имею право на…» (День конституции) 1 

13.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

14.  «Бой часов раздастся вскоре!» (новогодние мероприятия в классе и лицее) 1 

15.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения преступлений 

и уголовной ответственности) 

1 

16.  «Будем вежливы друг с другом» (о культуре поведения в обществе) 1 

17.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

18.  «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

19.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

20.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

21.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

22.  Операция « Весеннее поздравление» (8 марта) 1 

23.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

24.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

25.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

26.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

27.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

28.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (внедрение ВФСК ГТО) 1 

29.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

30.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой школьной службы 

медиации) 

1 

31.  «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

32.  «Моя семья – мое богатство» (День семьи) 1 

33.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива за год) 1 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Количест

во часов 

34.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

35.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

36.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 

37.  «Профессия Учитель» (День учителя) 1 

38.  «Мои года — мое богатство...» (месячник  пожилого человека) 1 

39.  «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 

 

1 

40.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

41.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

42.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

43.  «Мама – первое слово» (День матери) 1 

44.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 

45.  «Я имею право на…» (День конституции) 1 



173 
 

46.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

47.  «Бой часов раздастся вскоре!» (новогодние мероприятия в классе и лицее) 1 

48.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения преступлений 

и уголовной ответственности) 

1 

49.  «Будем вежливы друг с другом» (о культуре поведения в обществе) 1 

50.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

51.  «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

52.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

53.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

54.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

55.  Операция « Весеннее поздравление» (8 марта) 1 

56.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

57.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

58.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

59.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

60.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

61.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (внедрение ВФСК ГТО) 1 

62.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

63.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой школьной службы 

медиации) 

1 

64.  «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

65.  «Моя семья – мое богатство» (День семьи) 1 

66.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива за год) 1 

Итого 33 

Тематическое планирование 2-3 класс 

№ Тема Количест

во часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

3.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой школьной службы 

медиации) 

1 

4.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 

5.  «Профессия Учитель» (День учителя) 1 

6.  «Мои года — мое богатство...» (месячник  пожилого человека) 1 

7.  «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 

 

1 

8.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Мама – первое слово» (День матери) 1 

12.  «Театр начинается с вешалки»  (Год театра) 1 

13.  «Я имею право на…» (День конституции) 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

15.  «Бой часов раздастся вскоре!» (новогодние мероприятия в классе и лицее) 1 
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16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения преступлений 

и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Будем вежливы друг с другом» (о культуре поведения в обществе) 1 

18.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

19.  «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

20.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

21.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

22.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

23.  Операция « Весеннее поздравление» (8 марта) 1 

24.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

25.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

26.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

27.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

28.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

29.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (внедрение ВФСК ГТО) 1 

30.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

31.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой школьной службы 

медиации) 

1 

32.  «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

33.  «Моя семья – мое богатство» (День семьи) 1 

34.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива за год) 1 

Итого: 34 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Количест

во часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.  «Финансовая грамотность» 1 

3.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

4.  «Финансовая грамотность» 1 

5.   «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 1 

6.  «Финансовая грамотность» 1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

8.  «Финансовая грамотность» 1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Финансовая грамотность» 1 

12.   «Мама – первое слово» (День матери) 1 

13.  «Финансовая грамотность» 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

15.  «Финансовая грамотность» 1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения преступлений 

и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Финансовая грамотность» 1 

18.   «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

19.  «Финансовая грамотность» 1 

20.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

21.  «Финансовая грамотность» 1 
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22.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

23.  «Финансовая грамотность» 1 

24.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

25.  «Финансовая грамотность» 1 

26.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

27.  «Финансовая грамотность» 1 

28.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

29.  «Финансовая грамотность» 1 

30.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

31.  «Финансовая грамотность» 1 

32.    «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

33.  «Финансовая грамотность» 1 

34.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

Итого: 34  

 

2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности. 

Клуб «Путешествуем вместе», «Нам все на свете интересно».  

И.С. Хомякова, В.И. Петрова (Сборник программ внеурочной деятельности : 1-  4 классы 

/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2015. -   (Начальная школа XXI 

века). 

Общекультурное направление: целью работы является повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, 

конкурсов, тематических заня-тий, участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, беседы. 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Путешествуем вместе» и «Нам все на свете 

интересно»  у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 
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·  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; 

·  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 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Экскурсанты должны  

познакомиться и постараться запомнить: 

как изменялась жизнь соотечественников  в различные исторические периоды; 

 природные объекты и их взаимосвязь с жизненными потребностями человека; 

архитектурные памятники; 

памятные места и события; 

получить представление о музеях и их разнообразии. 

научиться: 

использовать в речи исторические, искусствоведческие термины; 

выражать свое отношение к полученной информации устно и письменно; 

бережно относиться к природе, идентифицировать себя с прилегающей зелёной зоной; 

анализировать архитектурные памятники и ориентироваться во времени; 

внимательно слушать, рассматривать, воспринимать памятные места и события; 

применять на экскурсии знания, полученные в школе, и наоборот, узнанными на 

экскурсии знаниями дополнять школьный материал; 

выстраивать свои отношения с одноклассниками, педагогами, родителями. 
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Содержание программы 

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в формировании 

активной жизненной позиции детей. Данная программа состоит из двух программ по 17 

часов каждая. Учащиеся в течение года посещают интересные места города и края, 

активно участвуя в них. Содержание курса состоит из следующих блоков, количество 

часов на которые определяет учитель: 

1.  «В копилку интересных знаний»  

2.«Барнаул  - столица Алтайского края»  

3.«Мир ремесел и профессий»  

4.«От древности до наших дней»  

5. «Барнаул театральный»  

6.«Этих дней не смолкнет слава»  

В процессе экскурсий  учащиеся накапливают знания, позволяют понять получаемую 

информацию, что способствует формированию понимания истории родного края.  

  Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов.  Посещение экскурсий 

рекомендуется 1 раз в месяц, с приблизительной продолжительностью одной экскурсии: 

в пределах города 1-1,5  часа + 1-1,5 часа подготовка и обсуждение результатов 

экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое планирование на  3 ч.); 

за пределами города 1-2  часа + 1-4 часа подготовка и обсуждение результатов 

экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое планирование на  6 ч.). 

Количество экскурсий в течение учебного года не ограничено. Порядок экскурсий 

учитель определяет по своему усмотрению.    

Таблица 1 

Тематическое планирование экскурсий в пределах города Барнаула (3 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы  1 

2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема экскурсии 

указывается учителем, организующим мероприятие), дорога 

домой 

1,5 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 0,5 

Итого 3 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  экскурсии. 

Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  Информирование 

учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место проведения,  цель и 

определить круг задач данной экскурсии. 
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Экскурсия на выбранную тему  (1,5 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. Проведение 

экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением мероприятия. 

Рефлексия по итогам мероприятия  (0,5 часа) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. Самоанализ 

поведения.  

Таблица 2 

Тематическое планирование экскурсий за пределами города Барнаула (6 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы 2 

2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема экскурсии 

указывается учителем, организующим мероприятие), дорога 

домой. 

3 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 1 

Итого 6 

Подготовка к экскурссии  (2 часа) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  экскурсии. 

Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  Информирование 

учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место проведения,  цель и 

определить круг задач данной экскурсии. 

Экскурсия на выбранную тему  (3 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. Проведение 

экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением мероприятия. 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. Самоанализ 

поведения.  

Тематическое планирование 1 подготовительный класс 

КЛУБ «Путешествуем вместе» 

Содержание курса 

Раздел 1 «Барнаул  - столица Алтайского края» (3ч) 

Моя школа – мой дом 

-Рассказ - экскурсия о нашей школе. Посещение школьной библиотеки. 

Достопримечательности нашей улицы. 

-Рассказ – экскурсия по улице. 
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Раздел 2 «Мир ремесел и профессий» (3 ч.) 

Какие профессии есть в нашем городе? 

- Обзорная экскурсия в музей нашей школы. Рассказ экскурсовода. 

Раздел 3 «От древности до наших дней» (2ч) 

Где мы живем (Россия, город Барнаул) Имя моего города 

-Обзорная экскурсия по городу. 

Раздел 4 «В копилку интересных знаний» (4ч) 

Богатства нашей земли. 

-Рассказ – экскурсия в краеведческий музей 

Растительность нашего края. Разнообразие растений. 

-Рассказ – экскурсия в Мизюлинскую рощу. 

Раздел 5 «Барнаул театральный» 3ч) 

Люди нашего края 

- Рассказ – экскурсия к памятнику В.М.Шукшина. 

Раздел 6 «Этих дней не смолкнет слава» (1ч) 

Аллея памяти воинов-десантников 

- Рассказ – экскурсия по аллее памяти воинов-десантников 

Тематическое планирование 1 класс 

КЛУБ «Путешествуем вместе» 

Содержание курса 

Раздел 1 «Барнаул  - столица Алтайского края» (3ч) 

Моя школа – мой дом 

-Рассказ - экскурсия о нашей школе. Посещение школьной библиотеки. 

Достопримечательности нашей улицы. 

-Рассказ – экскурсия по улице. 

Раздел 2 «Мир ремесел и профессий» (3 ч.) 

Какие профессии есть в нашем городе? 

- Обзорная экскурсия в музей нашей школы. Рассказ экскурсовода. 

Раздел 3 «От древности до наших дней» (2ч) 
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Где мы живем (Россия, город Барнаул) Имя моего города 

-Обзорная экскурсия по городу. 

Раздел 4 «В копилку интересных знаний» (4ч) 

Богатства нашей земли. 

-Рассказ – экскурсия в краеведческий музей 

Растительность нашего края. Разнообразие растений. 

-Рассказ – экскурсия в Мизюлинскую рощу. 

Раздел 5 «Барнаул театральный» 3ч) 

Люди нашего края 

- Рассказ – экскурсия к памятнику В.М.Шукшина. 

Раздел 6 «Этих дней не смолкнет слава» (1ч) 

Аллея памяти воинов-десантников 

- Рассказ – экскурсия по аллее памяти воинов-десантников 

 

1 класс  Клуб «Нам всё на свете интересно» 

Содержание курса 

Раздел 1 «Барнаул  - столица Алтайского края» (3ч) 

Моя школа – мой дом. 

-Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Беседа о школе, история 

школы, символика. Правила поведения в школе, бережного отношения. 

Моя улица, почему так названа. 

-Фронтальная беседа. Проект «Наш дом» (нарисовать и придумать сказку о том, кто в 

теремочке живет) 

За что люблю свою улицу. 

-Практическая работа: викторина «Знаешь ли ты свою улицу?» 

Раздел 2 «Мир ремесел и профессий»(3ч) 

Какие профессии есть в нашем городе? 

-Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Беседа по содержанию. Работа 

в парах: где работают мои родители. Практическая работа: Общение с родителями как 

способ получения информации об их профессии. 

Профессии и предприятия, на которых работают наши родители. 
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-Практическая работа: организация конкурса рисунков. Проектная деятельность. 

Подведение итога конкурса 

«В гости на предприятие» 

-Знакомство с крупными предприятиями области, дать представление об их роли в 

экономике страны. Познакомить с продукцией предприятий. Практическая работа: 

рассказ обучающихся о профессии своих родителей. 

Раздел 3 «От древности до наших дней» (2ч) 

Имя моего города. 

-Заочное путешествие по городу. Практическая работа: фронтальная и индивидуальная 

работа с картой. Беседа, сопровождающая слайд презентацией «Достопримечательности 

нашего города». 

Практическая работа: выставка книг и фотографий достопримечательностей нашего 

города. Рассматривание и обсуждение. 

Символы нашего города. 

-Фронтальная беседа об истории своего края, символах области. Сформировать 

представление о территории края, географических объектах Наблюдения. Практическая 

работа: раскрашивание герба города Барнаула. Работа в парах. 

Раздел 4 «В копилку интересных знаний» (5ч) 

Богатства нашей земли. 

-Беседа: важнейшие богатства нашего края. Как добывают, где используют. 

Практическая работа: рассматривание образцов полезных ископаемых. 

Растительность нашего края. Разнообразие растений. 

-Беседа: значение растений в жизни человека. Практическая работа: передача своих 

впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах 

Животный мир Алтайского края. 

-Беседа: живые организмы, занесённые в Красную Книгу Алтайского края, обитающие 

на её территории. Практическая работа: организация конкурса рисунков о животных 

нашего края. Конкурс рисунков. Подведение итога конкурса. 

Водоемы нашего края. 

-Фронтальная беседа. Обучение работы с картой умению находить и показывать на 

физической карте реки, озера. Практическая работа: составление правил поведения на 

водоемах. 

Викторина «Почемучек» 

- Викторина «Животный и растительный мир нашего края» 

Раздел 5 «Барнаул театральный» (3ч) 
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Люди нашего края 

-Подготовка к экскурсии к памятнику В.М.Шукшина. Правила ТБ во время экскурсии. 

Знакомство с людьми прославивших наш край. 

Люди, прославившие Барнаул. 

-Беседа об увиденном, что запомнилось, о чём узнали. Наблюдения.Практическая 

работа: организация конкурса рисунков. 

Поэты, писатели края. 

-Познакомить со знаменитыми людьми. Жизнь и творчество алтайских поэтов и 

писателей. 

Раздел 6 «Этих дней не смолкнет слава» (1ч) 

Герои нашего края. 

-Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. 

Знакомство с историей создания аллеи-памяти воинов-десантников. 

Рисунки по итогам экскурсии. 

2 класс 

Клуб «Путешествуем  вместе» 

2 классы 

Содержание курса 

  «В копилку интересных знаний» (5ч.) 

Планетарий (2 ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Просмотр полнокупольного 

фильма о космосе. 

Музей  шоколадного мастерства (3ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Экскурсия «История шоколада 

от какао-дерева до современности». Викторина от Шоколатье. Мастер-класс по 

созданию шоколадной фигурки собственными руками. 

 «Барнаул  - столица Алтайского края» (3ч.) 

Увлекательное путешествие по Барнаулу (3 ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Лекция гида-экскурсовода. 

Вопросы для экску 

 «Мир ремесел и профессий» (3ч.) 
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Пекарня «Гудвил» (3 ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии.  Знакомство с производством.  

Мастер-класс с выпеканием сладкой булочки и пряника, чаепитие. 

 «От древности до наших дней» (3ч.) 

Музей «Мир времени» (3 ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии.  Лекция экскурсовода. 

Изготовление значка на память. 

«Барнаул театральный» (1,5ч.) 

Памятник В. М. Шукшина (1,5 ч. ) 

Подготовка к посещению памятника: правила ТБ во время экскурсии.  Экскурсия к 

памятнику. История создания памятника. 

 «Этих дней не смолкнет слава» (1,5 ч.) 

Стела на аллее Победы (1,5 ч.) 

Подготовка к экскурсии: правила ТБ во время экскурсии. Знакомство с историей 

создания стелы. Возложение цветов в честь победы в Великой Отечественной Войне.  

Клуб «Нам  всё на свете интересно» 

2 классы 

Содержание 

Что такое планетарий? (1ч.) 

Знакомство с планетарием и его историей. Виртуальная экскурсия в планетарии других 

городов. 

Парад  планет (1ч.) 

Подведем итоги поездки в планетарий. Викторина по итогам посещения планетария. 

Рисунки по  тогам посещения планетария. 

Калейдоскоп музеев (1ч.) 

Знакомство с разными видами музеев, с правилами поведения в музеях. Мини-

сообщения детей о музеях. 

Сам  себе  Шоколатье (1ч.) 

Викторина по итогам посещения музея шоколадного мастерства. Декор для шоколадной 

обёртки. 

Моя  малая Родина – Барнаул (1ч.) 

Беседа о Барнауле: краткая история. Барнаул главный город Алтайского края. Символы 
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города  Барнаула и Алтайского края: сравнение. 

Проектная работа «Мой Барнаул» (1ч.) 

Работа в группах: создание проекта по итогам экскурсии.  Представление работы. 

Все профессии нужны, все профессии важны (1ч.) 

Встреча с людьми разных профессий. Загадки, кроссворды, ребусы. Рисунок «Кем я хочу 

стать?» 

Викторина «Хлеб - всему голова» (1ч.) 

Викторина по итогам посещения пекарни. Пословицы, поговорки о хлебе. 

Школьный  музей старины (1ч.) 

Знакомство со школьным музеем:  история музея, экспонаты музея. 

Проектная работа «Картинный словарь устаревших слов» (1ч.) 

Работа в группах: создание картинного словаря устаревших слов. Представление работы. 

Виртуальная экскурсия по театрам города Барнаула (1ч.) 

Знакомство с театрами Барнаула: название, история. Наши земляки-театралы: 

В.М.Шукшин, В. С. Золотухин и др. 

«В гостях у сказки»: конкурс инсценированной сказки (2ч.) 

Подготовка к конкурсу: распределение и заучивание ролей, подготовка атрибутов, 

декорации, участие в конкурсе. Анализ результатов конкурса. 

Их именами названы улицы (1ч.) 

Создание презентации по теме, представление работы. 

Бессмертный  полк (1ч.) 

История бессмертного полка. Мини-сообщения детей о своих прабабушках и 

прадедушках - участниках ВОВ. 

Конкурс патриотической  песни (2ч.) 

Подготовка к конкурсу: выбор песни, разучивание песни, выбор атрибутов, участие в 

конкурсе. Анализ результатов конкурса. 

3 класс  Содержание курса «Путешествуем вместе» 

           Раздел 1. «От древности до наших дней» 

Филиал краевой юношеской библиотеки «История создания игрушки» (2ч) 

          Раздел 2. «В копилку интересных знаний» 

В гости в зоопарк(3ч) 
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          Раздел 3. «Барнаул столица Алтайского края» 

Увлекательное путешествие по Барнаулу (3ч) 

          Раздел 4. «Мир ремёсел и профессий» 

Пекарня «Гудвин»(3ч) 

          Раздел 5. «Барнаул театральный» 

Посещение театра города Барнаула  (2ч) 

         Раздел 6. «Этих дней не смолкнет слава» 

Стела на аллее Победы(2ч) 

3 класс Содержание курса «Нам все на свете интересно» 

           Раздел 1. «От древности до наших дней» 

Филиал краевой юношеской библиотеки «История создания игрушки» (2ч) 

          Раздел 2. «В копилку интересных знаний» 

В гости в зоопарк(3ч) 

          Раздел 3. «Барнаул столица Алтайского края» 

Увлекательное путешествие по Барнаулу (3ч) 

          Раздел 4. «Мир ремёсел и профессий» 

Пекарня «Гудвин»(3ч) 

          Раздел 5. «Барнаул театральный» 

Посещение театра города Барнаула  (2ч) 

         Раздел 6. «Этих дней не смолкнет слава» 

Стела на аллее Победы(2ч) 

4 класс 

Клуб «Нам  всё на свете интересно» 

4 классы 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
Всего  

1 «Как устроен человек» 1 

2 «Как устроен человек» 1 

3 «Как устроен человек» 1 

4 Мир  музеев. 1 
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5 Моя  малая Родина – Барнаул. 1 

6 Проектная работа «Мой Барнаул» 1 

7 В мире профессий. 1 

8 Викторина «Хлеб - всему голова» 1 

9 Все профессии нужны, все профессии важны. 1 

10 Мир старинных профессий. 1 

11 Виртуальная экскурсия по театрам города Барнаула. 1 

12 Наши земляки. 2 

13 Их именами названы улицы. 1 

14 Бессмертный  полк. 1 

15 Чтобы помнили… 2 

 Итого: 17 

Клуб «Путешествуем  вместе» 

4 классы 

Тематический план 

№ 

урока 

Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

1 В копилку интересных знаний.  

Музей-город. Интерактивная выставка «Человек внутри человека» 

3 

2 Барнаул  - столица Алтайского края Увлекательное путешествие по 

Барнаулу. 

3 

3 Мир ремесел и профессий. Пекарня «Гудвил» 3 

4 Их помнят… 

Родина Шукшина В.М. 

Сростки. 

6 

5 Этих дней не смолкнет слава. Посещение аллеи Славы на 

Г.Исакова 

2 

2.4.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - пассажир и 

пешеход».  

И.С. Хомякова, В.И. Петрова (Сборник программ внеурочной деятельности : 1-  4 классы 

/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2015. -   (Начальная школа XXI 

века) 

Спортивно-оздоровительное направление: целью работы является привитие детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами и формами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях: 

походы, экскурсии, подвижные игры, «Веселые старты», «Дни здоровья», спортивные 

соревнования, а также беседы по охране здоровья, использование физкультминуток и 

игровых моментов на уроках. 

Результыты освоения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 



187 
 

— 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; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— 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; 

— 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. 

Содержание программы 

1 класс и 1 подготовительный класс 

Ориентировка в окружающем мире. 

Ты — пешеход 

Ты — пассажир 

2 класс 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия: 

1. 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; 
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— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-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. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— 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); 

— 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?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному 

в ПДД); 

— 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». 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире. 

Ты — пешеход 

Ты — пассажир 

3 класс 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия: 
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1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— 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); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— 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). 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире 

Ты — пешеход 

Ты — пассажир 

4 класс 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 
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— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если…»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 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. 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире 

Ты — пешеход 

Ты — пассажир 

Тематическое планирование 1подготовительный  класс 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 На чем люди ездят 2 

2 Близко-далеко, быстро-медленно 3 

3 Чему нас учат правила дорожного движения. 3 

4 Мы идем по улице 4 

5 Какие бывают дороги 3 

6 Где мы будем играть? 5 

7 Дорога за городом 2 

8 Светофоры 5 

9 Дорожные знаки 6 

 Всего: 33 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 
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1 Нас увидят в сумерках 4 

2 Мы переходим улицу 4 

3 Перекресток  4 

4 Сигналы машин 3 

5 Остановка транспорта 4 

6 Мы пассажиры 2 

7 Мы едем на дачу 3 

8 Опасные ситуации 3 

9 Несчастный случай 4 

10 Проверим себя 2 

 Всего: 33 

   

2 класс 

1 О транспорте 2 

2 Дорога 3 

3 Дорога за городом 1 

4 Части дороги 1 

5 Дорожные знаки 2 

6 Внимание! Опасность! 4 

7 Мы здесь живем 1 

8 Будем уважать людей! 1 

9 Мы- пешеходы 6 

10 Перекресток  2 

11 Регулировщик 2 

12 Мы- пассажиры 2 

13 Будем уважать водителей 1 

14 Мы едем на машине 2 

15 Мы покупаем велосипед 2 

16 Проверим себя 2 

 Всего: 34 

3 класс 

1 Будем осторожными 1 

2 Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 1 

3 Виды транспорта 2 

4 Какие бывают дороги 2 

5 Дорожное движение 1 

6 Перекресток и автомагистраль 1 

7 Дорожные знаки 3 

8 Регулировщик 1 

9 Правила для пешеходов 5 

10 Населенный пункт 1 

11 Движение на загородной дороге 1 

12 Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

13 Движение в трудных условиях 1 

14 Жилая зона 1 

15 Мы ориентируемся на местности 2 

16 Труд водителя 2 

17 Что такое тормозной путь 1 

18 Световые сигналы автомобиля 2 

19 Случай на дороге 2 

20 В метро 1 

21 Проверим себя 2 

 Всего: 34 

4 класс 
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1 Будем себя беречь 2 

2 Транспорт 4 

3 Правила дорожного движения 2 

4 Дорожно-транспортное происшествие 2 

5 Дорожные знаки 2 

6 Дорога 2 

7 Движение транспорта 2 

8 Как перевозят людей 2 

9 Рядом с железной дорогой 1 

10 Населенный пункт 1 

11 Сигналы водителей, светофора и регулировщика 4 

12 Опасный случай 2 

13 Необычные пешеходы и водители 2 

14 Мы изучаем свой район 4 

15 Проверим себя 2 

 Всего: 34 

   

 

2.4.6.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность».  

Программа курса составлена для 2-4 класса (авторы материалов для учащихся 

Ю.Корлюгова, Е.Гоппе). 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников соци-

альные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого 

направления ученики также могут получить при необходимости психолого-

педагогическую поддержку. Работа ведется через реализацию различных форм: целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и 

акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, разработка 

проектов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы 

2-3 классы 
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Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 
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•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и 

проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
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непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

4 класс 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 
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Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В 

разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными 

деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи 

с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

•  Объяснять выгоды обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Объяснять, почему драгоценные металлы  стали деньгами. 

•  Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

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 X веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать устройство монеты. 

•  Приводить примеры первых монет. 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 
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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 П. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные 

деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

•  Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

•  Приводить примеры первых бумажных денег. 

•  Описывать первые российские бумажные деньги. 

•  Объяснять,  почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

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. Плательщик. 

Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. 

Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

•  Сравнивать виды денег. 

•  Объяснять роль банков. 

•  Объяснять условия вкладов и кредитов. 

•  Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

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 
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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. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

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. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 

•  Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

•  Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 
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Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 

развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и 

престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, 

сезонные и переменные. 

Основные понятия 

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. 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

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. 

Тематическое планирование (2-3 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 
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Обмен и деньги  

1-4 Что такое деньги и откуда они взялись 4 

5-8 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 4 

9-12 Какие деньги были раньше в России 4 

13-16 Современные деньги России и других стран 4 

Семейный бюджет 

17-20 Откуда в семье деньги 4 

21-24 На что тратятся деньги 4 

25-28 Как умно управлять своими деньгами 4 

29-32 Как делать сбережения 4 

33-34 Резервный урок 2 

Тематическое планирование (4 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Что такое деньги и какими они бывают 

1-2 Как появились деньги 2 

3-4 История монет 2 

5-6 Представление творческих работ 2 

7-8 Бумажные деньги 2 

9-10 Безналичные деньги 2 

11-12 Представление результатов исследований 2 

13-14 Валюты 2 

15-16 Викторина по теме «Деньги» 2 

Из чего складываются доходы в семье 

17-20 Откуда в семье берутся деньги 4 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

21-24 На что семьи тратят деньги 4 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
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25-28 Как правильно планировать семейный бюджет 4 

29-30 Итоговая работа 2 

31-32 Обзорный урок. Рефлексия 2 

33-34 Резервный урок 2 

 

2.4.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа развития речи» 

1-4 класс. 

Общеинтеллектуальное направление: целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых 

методов получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей 

и интересов. Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения 

библиотечных уроков, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр, конференций, 

конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального, 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и т. д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  
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– адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные универсальные учебные действия  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ;  

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;  

– самостоятельно находить нужную информацию в учебной литературе, использовать еѐ 

для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить еѐ в словесную форму;  

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. 

д.)  

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 
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– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли  

Предметные результаты  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка, об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма;  

– освоят основные понятия и правила из области культуры речи, теории текста (в объѐме 

изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

Различать устную и письменную речь. 

Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне 

них. 

Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 

Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них 

говорится. 

Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в 

толковом словаре. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с 

помощью учителя. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 

Отгадывать загадки. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

Строить собственные устные высказывания. 

Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной речи. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться 

толковым словарем. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. 
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Формулировать тему небольшого текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать 

текст, прогнозировать содержание по заголовку. 

Находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску). 

Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 

переживаний, поучения и др. 

Составлять пробный и творческий пересказ по плану. 

Составлять текст по вопросам учителя. 

Редактировать текст. 

Отгадывать загадки. 

Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, загадку, 

считалку, стихотворение; обдумывать их содержание и языковые средства, а после 

написания проверять и совершенствовать. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Уметь писать изложения, сочинения. 

Сочинять загадки, стихи, сказки. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

Озаглавливать иллюстрации, тексты. 

Составлять простой план произведения. 

Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль, 

обоснованно озаглавливать текст. 

Использовать слова текста для называния его частей. 

Различать повествования и описания предмета. 

Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера. 

Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их содержание и 

выбор средств языка. 

Различать синонимы, антонимы, омонимы. 



206 
 

Самостоятельно работать со словарями. 

Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 

Составлять текст – поздравление к празднику. 

Писать сочинения, письма. 

Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика, по 

готовому плану, с элементами описания и рассуждения. 

Сочинять небылицы, сказки, стихи. 

Редактировать текст. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

Пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения. 

Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные в 

словарях. 

Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих языковых и 

речевых вопросов. 

 Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Понимать тему и основную мысль текста, передавать их в заголовке, выделять части 

текста и составлять план. 

Пользоваться планом при пересказе, изложении текста. 

Составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 

дополнения текста, а также от другого лица. 

Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять план готового 

и создаваемого текста. 

Письменно пересказывать тексты повествовательного характера с элементами описания 

предмета, тексты – рассуждения, сохраняя особенности оригинала. 

Создавать тексты освоенных жанров. 

Письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 

другого лица. 

Создавать тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, объяснение чего-либо и т.д.). 

Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований правильности, 

точности, богатства, выразительности письменной речи. 
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Создавать небольшие устные и письменные сочинения на основе литературных 

впечатлений. 

Создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение). 

Содержание программы 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп.  

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. 

Знание 8-10 скороговорок.  

Слово 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). 

Слова - «родственники» и слова, «внешне» сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу.  

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа.  

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить значение многозначного слова по 

предметным картинкам, контексту.  

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову.  

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, отличить слова -«родственники» 

от омонимов и слов с частичным графическим или звуковым сходством.  

Предложение и словосочетание  

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаками. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять и нем неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое распространенное 

предложение по вопросу, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками.  

Текст  
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Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

необъединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль текста. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста: 

описание, повествование. Коллективное составление текстов по заданной теме, по 

сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового 

текста. Восстановление деформированного текста.  

Культура общения  

Волшебные слова. Слова выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова 

выражения приветствия, прощания.  

Умение пользоваться словами выражения приветствия, прощания, просьбы, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

2 класс 

1. Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи.  

Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения: обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные 

слова и сочетания слов, продумать мелодику речи. Умение выразительно прочитать 

текст после предварительной коллективной подготовки.  

2. Слово  

Слово. Слово имеет значение. Родственные слова и синонимы. Родственные слова и 

омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.  

Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное 

значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера.  

Совершенствование умений, определенных программой 1 класса. 

3.Предложение и словосочетание  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

Умение разбирать предложение по членам, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочиненное 

предложение; исправлять порядок слов и порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употребленные слова. Умение составлять 
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сложносочиненные предложения с союзами, и, а, но. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

4.Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство, 

сравнительное описание. Стилистическая дифференциация текстов (деловой и 

художественный текст). Умение редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики, восстанавливать деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста. Умение определять широкую и узкую тему, микротему, 

основную мысль текста.  

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

Умение писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям.  

Стихотворный текст. Рифма и ритм. Сочинение считалок, потешек, загадок.  

Диалог. Реплика диалога. Умение выделить диалог в художественном тексте. Умение 

выразительно исполнять диалог. Умение составить диалог по аналогии с данным. 

5. Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Правила поведения в гостях, в автобусе, в магазине. Умение использовать вежливые 

слова в диалоге с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой и 

пантомимикой. 

3 класс  

1. Речь, техника и выразительность речи  

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи.  

Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения: 

определить сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении действительность, 

отображенную в произведении, выбрать средства для исполнения данного текста. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Умение 

инсценировать диалог.  

2.Слово  

Слово, его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 
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тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Умение осуществлять 

элементарный словообразовательный анализ ( по схеме, отвечая на вопросы, продолжая 

предложение ).  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имен, фамилий учащихся 

класса ) и топонимов ( наиболее важных местных географических названий).  

Устаревшие слова, Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  

3. Предложение и словосочетание  

Предложение. Простое и сложное предложения. Предложение с однородными членами.  

Умение выделять компоненты сложноподчиненного предложения, разбирать по членам 

каждый компонент. Умение редактировать простое и сложносочиненное предложения: 

исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. 

Умение составить предложение с однородными членами. Умение составить простое и 

сложносочиненное предложения с союзами И, А, НО, ДА. Умение составить 

сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно-

следственной связью. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов.  

4. Текст  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова.  

Структура текста. План, виды плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный ). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, контаминированный текст. Умение 

составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста: повторы, лексические и текстовые синонимы, однокоренные 

слова, местоимения, описательные обороты. Средства связи в тексте с параллельным 

построением: видо-временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических 
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конструкций. Умение определять средства связи в тексте, составлять схему текста, 

конструировать текст по заданной схеме.  

5. Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Правила поведения в транспорте, в кинотеатре, в театре. Умение дискутировать, умение 

использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации, с нужной 

интонацией, мимикой, пантомимикой.  

4 класс  

РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ  

Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 

работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидности речи. Умение составлять текст-монолог и текст-

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения: определить сверхзадачу чтения, «оживить» в 

своем воображении действительность, отображенную в произведении, выбрать средства 

для исполнения данного текста. Умение импровизировать: выразительно читать один и 

тот же текст с разной сверхзадачей. Умение инсценировать диалог.  

СЛОВО  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значения многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет — сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. Умение выделять в тексте тропы, крылатые слова, определять их 

эмоциональную окраску, значение и назначение; правильно и уместно употреблять их в 

речи.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стиль речи с 

учетом лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  

Речевой этикет: формы обращения.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

Предложение. Простое и сложное предложение. Практическое знакомство со 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложением (без сообщения терминов). 

Предложение со сравнительным оборотом.  
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Умение выделять компоненты сложного предложения, разбивать по членам каждый 

компонент. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение и т.д.  

Умение составлять простое, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.  

ТЕКСТ  

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности, 

контаминированный текст. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с 

элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. 

Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать 

текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 

редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание элементов композиции и средств межфразовой связи.  

Тематическое планирование подготовительный 1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия  

  

Кол-во 

часов 

1. Для чего нужна речь.  2 

2. Волшебница речь. 2 

3. Устная речь. 2 

4. Устная речь или письменная. 2 
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5. Не говорим и не пишем. 2 

6. Какой окраски ваш голос. Медленно и быстро. 2 

7. Кто быстрее? Знакомство со скороговоркой. 2 

8. Раз, два, три, четыре, пять. Учись считалки сочинять. 2 

9. Помощники устного слова. 2 

10. Тихо и громко. 2 

11. Загадаю я загадку. 2 

12. Работа с пословицами. 2 

13. Сказки. 3 

14. Сколько слов вы знаете? 3 

15. Чудесные превращения слов. 3 

 ИТОГО: 33 ч 

 Тематическое планирование 1 класс  

1. Тематические группы слов. 2 

2. Знакомые незнакомцы. 2 

3. Об одном и том же по-разному. 2 

4. Вы и ваш собеседник. 2 

5. Весело и грустно. 2 

6. Что вы знаете о пересказе? Учитесь пересказывать кратко. 2 

7. Словосочетание и предложение. 2 

8. Текст. Что это такое? 2 

9. О чем говорит заглавие? Основная мысль, опорные слова. 2 

10. Какие бывают тексты. 2 

11. Как строится текст. 2 

12. Что такое план? 2 

13. Сочинение стихов по заданной рифме. 2 

14. Объясняем и доказываем. 2 
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15. Опиши животное. Сравни и опиши. Сравнительное описание. 1 

16. Невыдуманный рассказ. 1 

17. Составление рассказов по серии картинок. 1 

18. Методика выявления уровня речевого развития младших 

школьников.  

2 

  33 ч 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/

п 

Тема занятий   Кол-во 

часов 

1. Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. Загадки, 

скороговорки. 

1 

2. Играем в загадки. Сочинение загадок.  1 

3. Сочинение скороговорки.  1 

4. Сочиняем считалку. Два секрета считалки.   1 

5. Сколько слов вы знаете? Рассказ – беседа о словарном богатстве 

русского языка.  

1 

6. Происхождение слов. Как нужно говорить.  1 

7. Крылатые слова и выражения.  1 

8. Родное слово в пословицах и поговорках. Иллюстрирование 

пословиц и поговорок. 

1 

9. Сочинение стихов по заданной рифме. 1 

10

. 

Работа со сказками. Направления и методы при работе над 

сочинением сказок.  

1 

11 Сочинение сказки по серии картинок.  1 

12 Что такое речь? Речь устная и письменная. 1 

13 Составление предложений из отдельных слов.  1 

14 Выделение признаков предложения в устной речи и на письме. 1 

15 Признаки текста. Основная мысль. Опорные слова. 1 
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16 Текст. Тема текста. 1 

17 Сочинение по плану «Моя бабушка».  1 

18 Сочинение рассказа по серии картинок и по вопросам.  1 

19 Сочинение «Мой друг. Моя подруга».  1 

20 Сочинение рассказа по данной теме и опорным словам. 1  

21 Деление сплошного текста на предложения. 1 

22 Восстановление деформированного текста. 1 

23 Редактирование текста.   1 

24 Сочинение «Мое любимое домашнее животное». 1 

25 Слова – близнецы (омонимы).  1 

26 Слова – друзья – (синонимы). 1 

27 Антонимы.  1 

28 Работа со словом и словарями.  1 

29 Ознакомление с понятием «изложение». 1 

30 Обучение написанию изложения по вопросам и опорным словам.  1 

31 Обучающее изложение.  1 

32 Творческое изложение. 1 

33 Олимпиада.  2 

34 Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

Тематическое планирование 3-й класс 

№ 

п\п 

Тема занятий 

  

Кол-во 

часов 

1. Умеешь ли ты правильно и точно говорить? (Составление рассказа 

по картинке). 

1 

2. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка. 1  

3. Игра «Знаешь ли ты пословицы». 1 

4. Сочинение по пословице. 1  

5. Структура жанра «небылица». Сочинение небылицы. 1 
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6. Слово и образ или поговорим о словарях. Составление словарей на 

разнообразную тематику. 

1 

7. Сочинение словарных сказок. 1 

8. Сочинение «Золотая осень». 1 

9. Слово или не слово? 1 

10. Слово одно, а значений несколько. 1 

11. Слова: синонимы, омонимы, антонимы. 1 

12. Смеемся, грустим, задумываемся. 1 

13. Речь, предложение, текст. Признаки текста. 1 

14. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 1 

15. Деление сплошного текста на предложения. 1 

16. Редактирование текста. 1 

17. Текст – поздравление к празднику. 1 

18. Письмо – текст. Письмо другу, подруге. 1 

19. О чем рассказывает план. Составляем план своего рассказа. 1 

20. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 1 

21. Сочинение – миниатюра на тему «Моя снежинка». 1 

22. Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег». 1 

23. Обучающее изложение по плану, вопросам. 1 

24. Обучающее изложение с изменением лица рассказчика. 1 

25. Сжатое изложение по готовому плану. 1 

26. Изложение с элементами описания и рассуждения. 1 

27. Будем сказки сочинять. 1 

28. Занятия в веселой академии «Складно да ладно». 1 

29. Игры на умение находить рифму. 1 

30. Стихотворный размер. Ритм. 1 

31. Сочинение стихотворений. 1 

32. Сочинение «Моя мечта». 1 
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33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ. 1 

Тематическое палнирование 4-й класс 

№ 

п/п 

Тема занятий   Кол-во 

часов 

1. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка. 1 

2. Почему их так называют? (Происхождение слов).  1 

3. Слово одно, а значений несколько. О многозначных словах.  1 

4. Слова – тезки. (Омонимы).   1 

5. Одно и то же, но по-разному. (Синонимы). О различиях слов 

синонимов. 

1 

6. Слова с противоположным значением. (Антонимы).  1 

7. Устаревшие слова.   1 

8. Новые слова.  1 

9. Слова – пришельцы.   1 

10. Крылатые слова и выражения.  1 

11. Фразеологизмы. 1 

12. Словарное богатство родного языка.  1 

13. Сочинение – миниатюра «Осенний листок».  1 

14. Сочинение в рисунках. (Пиктография).  1 

15. Средства выразительности языка (рифма, эпитет, олицетворение, 

сравнение и др.). 

1 

16. Обучение сочинению стихов.   1 

17. Письмо – текст. Поздравление к Новому году.  1 

18. Речь, предложение, текст. Признаки предложения, текста. 1 

19. Составление текстов разного типа (описание, рассуждение, 

повествование).  

1 

20. Редактирование текста.  1 

21. Сочинение – отзыв по любимым стихотворениям, рассказу. 1 
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22. Изложение текста по готовому плану.  1 

23. Подробное изложение по измененному плану. 1 

24. Изложение текста – повествования. 1 

25. Работа над сокращением текста.  1 

26. Сжатое изложение текста по готовому или коллективно 

составленному плану. 

1 

27. Сочинение по картине В.Перова «Тройка». 1 

28. Сочинение загадки наоборот.   1 

29. Сочинение сказок: цветная сказка, белая, желтая, зеленая и т.д. 1 

30. Оформление классной газеты. Реклама.  1 

31. Заметка в газету.   1 

32. Репортаж в газету.  1 

33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

2.4.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании»  

Программа 1-4 класс. М.М.  Безруких, Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников 

социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого 

направления ученики также могут получить при необходимости психолого-

педагогическую поддержку. Работа ведется через реализацию различных форм: целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и 

акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, разработка 

проектов. 

Планируемы результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий 

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

Учиться работать по предложенному учителем плану 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации 

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 всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

Слушать и понимать речь других 

Читать и пересказывать текст 

Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

1. о структуре ежедневного рациона питания; 

2. об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 
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 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной 

активности, корректировать несоответствия. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые 

полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 

витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. 

Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи 

и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина 

«Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки 

стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет 

товарищей нет! Кухни разных народов. Из истории русской кухниКак питались на Руси 

и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 
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Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 

Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

Тематическое планирование1-й подготовительный класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Если хочешь быть здоров 2 

2 Из чего состоит наша пища 3 

3 Полезные и вредные привычки 3 

4 Самые полезные продукты 2 

5 Как правильно есть(гигиена питания) 2 

6 Удивительное превращение пирожка 3 

7 Твой режим питания 2 

8 Из чего варят каши 3 

9 Как сделать кашу вкусной 1 

10 Плох обед, коли хлеба нет 2 

11 Хлеб всему голова 2 

12 Полдник  1 

13 Время есть булочки 1 

14 Пора ужинать 1 

15 Почему полезно есть рыбу 2 

16 Мясо и мясные блюда 1 

17 Где найти витамины зимой и весной 1 

18 Всякому овощу – свое время 1 

  33 ч 

Тематическое планирование 1 класс 

1 Как утолить жажду 3 

2 Что надо есть – если хочешь стать сильнее 2 

3 На вкус и цвет товарищей нет 3 

4 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 2 

5 Каждому овощу – свое время 3 

6 Народные праздники, их меню 2 

7 Как правильно накрыть стол. 3 

8 Когда человек началь пользоваться вилкой и ножом 2 

9 Щи да каша – пища наша 4 

10 Что готовили наши прабабушки. 3 

11 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение» 3 

12 Праздник урожая  2 

  33 ч 

Тематическое планирование 2-й класс. 

№п/п Тема Количество 



222 
 

часов 

1.  Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 

2. Путешествие по улице правильного питания. 1 

3. Время есть булочки.  1 

4. Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1 

5. Конкурс, викторина знатоки молока. 1 

6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости» 1 

7. Пора ужинать 1 

8. Практическая работа как приготовить бутерброды 1 

9. Составление меню для ужина. 1 

10 Значение витаминов в жизни человека. 1 

11 Практическая работа. 1 

12. Морепродукты. 1 

13. Отгадай мелодию. 1 

14. «На вкус и цвет товарища нет» 1 

15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1 

16. Как утолить жажду 1 

17. Игра «Посещение музея воды» 1 

18. Праздник чая 1 

19. Что надо есть, что бы стать сильнее 1 

20. Практическая работа « Меню спортсмена» 1 

21. Практическая работа «Мой день» 1 

22. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1 

23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 

24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 1 

25. Оформление плаката «Витаминная страна» 1 

26. Посадка лука. 1 

27. Каждому овощу свое время. 1 

28. Инсценирование сказки вершки и корешки 1 

29. Конкурс «Овощной ресторан» 1 

30. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 

31. Проект  1 

32. Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей». 1 

33-34 Резервные уроки 2 

  34 ч 

Тематическое планирование 3-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Практическая работа. 1 

3. Из чего состоит наша пища 1 

4. Практическая работа «еню сказочных героев» 1 

5. Что нужно есть в разное время года 1 

6. Оформление дневника здоровья 1 
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7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1 

8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1 

9 Конкурс кулинаров 1 

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

11 Составление меню для спортсменов 1 

12 Оформление дневника «Мой день» 1 

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 

14 Где и как готовят пищу 1 

15 Экскурсия в столовую. 1 

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1 

17 Как правильно накрыть стол. 1 

18 Игра накрываем стол 1 

19 Молоко и молочные продукты 1 

20 Экскурсия на молокозавод 1 

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1 

22 Молочное меню 1 

23 Блюда из зерна 1 

24 Путь от зерна к батону 1 

25 Конкурс «Венок из пословиц» 1 

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1 

27 Выпуск стенгазеты 1 

28 Праздник «Хлеб всему голова» 1 

29 Экскурсия на хлебкомбинат 1 

30-31 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 2 

32 Подведение итогов 1 

33-34 Резервные уроки 2 

  34 ч 

Тематическое планирование 4-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Какую пищу можно найти в лесу. 1 

3. Правила поведения в лесу 1 

4. Лекарственные растения 1 

5. Игра –  приготовить из рыбы. 1 

6. Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 1 

7. Эстафета поваров 1 

8. Конкурс половиц поговорок  1 

9. Дары моря. 1 

10. Экскурсия в магазин морепродуктов 1 

11. Оформление плаката « Обитатели моря» 1 

12. Викторина « В гостях у Нептуна» 1 

13. Меню из морепродуктов 1 
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14. Кулинарное путешествие по России. 1 

15. Традиционные блюда нашего края 1 

16. Практическая работа по составлению меню 1 

17. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1 

18. Игра – проект « Кулинарный глобус» 1 

19. Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 

20. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

21. Составление недельного меню 1 

22. Конкурс кулинарных рецептов 1 

23. Конкурс « На необитаемом острове» 1 

24. Как правильно вести себя за столом 1 

25. Практическая работа 1 

26 Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 1 

27. Накрываем праздничный стол 1 

28-31 Проект 4 

32 Подведение итогов 1 

33-34 Резервные  уроки 2 

 

2.4.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам». 

На основе авторской программы курса «Развитие познавательных способностей» О. А. 

Холодовой. 1-4 класс 

Общеинтеллектуальное направление: целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых 

методов получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей 

и интересов. Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения 

библиотечных уроков, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр, конференций, 

конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность  

формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
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 Проговаривать последовательность действий .  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 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: 

 Доносить свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения  и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

            Вводное занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Тестирование.) 

Задания на развитие внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память. 

К заданиям этой группы относятся упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у 
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детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

геометрические задания: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и число граммами (предмет изображен с 

помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление. 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью предлагаются задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

   Итоговое занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. Тестирование.) 

2 -3класс 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 
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правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

4 класс 

1 раздел: Задания на развитие внимания  

Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания детей.  Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. 

Упражнения, направленные на развитие устойчивости, переключения и распределения 

внимания. Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух-трехходовые задачи.  

2 раздел: Задания на развитие памяти  

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Упражнения на 

развитие и совершенствование  зрительной памяти.  Выполняя эти задания, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени.  

3 раздел:  Задания на совершенствование воображения  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера;  
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- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).  

4 раздел:  Задания на развитие логического мышления  

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы организации 

деятельности: 

конкурс, практическое занятие, сообщение, беседа, рассказ, экскурсия, презентация, 

продуктивная игра, ярмарка, путешествие, соревнование, турнир. 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 

деятельности: 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность 

Тематическое планирование подготовительный 1 класс  

№ 

 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 
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2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант 3 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 2 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

3 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.Графический 

диктант 

2 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

2 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.Графический 

диктант. Тренировка внимания.  

2 

10 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

2 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.Графический 

диктант 

1 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

2 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.Графический диктант.  

2 

15 Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический диктант. 

Развитие концентрации внимания. 

2 

16 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

17 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.Графический 

диктант 

1 

  33 ч 

Тематическое планирование 1 класс 
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1 Развитие аналитических способностейСовершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

3 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

3  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 

4 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 2 

5  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

2 

6 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

2 

7 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

8 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

2 

9 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.Графический диктант 

2 

10 Развитие концентрации внимания.  Развитие 

мышления.Графический диктант 

2 

11 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант 2 

12 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

13 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

2 

14 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

2 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 

16 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

2 

 Итого;  33 

Тематическое планирование 2 класс 



231 
 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем Количеств

о 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. Игра «Внимание».  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. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

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 аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения.   

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

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 
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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. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакций.  

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 аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

27 Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

28 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции.   

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти.   

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 
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33 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

34 

 

 

Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

   1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

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 задачи 

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 внимания. 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 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 по 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 
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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 

 Итого:  34 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количест

во часов  

1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

2 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

1 

7 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

8 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

9 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 1 
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операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

12 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. 1 

13 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

14 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

15 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

16 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

20 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

21 Развитие быстроты реакции.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

22 Тренировка концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

23 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

27 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

28 Развитие быстроты реакции, мышления.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

1 



237 
 

задачи. 

29 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

30 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

34 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

1 

  34 
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2.5 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, освещение и опыта реализации воспитательной работы 

лицея (гражданско-правового образования, патриотического воспитания, духовно-

нравственного). Данная программа направлена на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Педагогическая организация 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 

взаимодействие и тесное сотрудничество образовательного учреждения с семьями 

учащихся и с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «Лицей 

«Сигма» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования – социально-педагогическая поддержка и 

приобщениеучащихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств,нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала вучебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности наоснове нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становитьсялучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественныхтрадициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своейсовести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способностиобучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлятьнравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, даватьнравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

одобре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемымна основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённостинастойчивости в достижении результата. 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
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противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющимугрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасностиличности. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

заОтечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российскимрелигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

кязыку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителейнародов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития обучающихся с ОВЗ: 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихсяначальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служениеОтечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

передОтечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтническиймир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота остарших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологическихпредставлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



240 
 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4.Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Художественно-эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности  
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9.Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продук-тивное и безопасное общение. 

11.Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действи-тельности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и граж-данской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обу-чающегося. Воспитательные результаты распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формахповедения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемле-мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
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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 обучающихся достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-ся на 

уровне начального общего образования предусмотрены следующие воспитательные ре-

зультаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции;  

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - предста-

вителями разных народов России;  

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

• начальные представления о традиционных для российского общества моральных  

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимо-

отношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представи-телями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся 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, забот-

ливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и бережное отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-

вания для жизни человека;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

• элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека;  

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»;  

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения;  

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

• умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
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• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни;  

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника;  

• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

• элементарные основы риторической компетентности;  

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

• элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

• ценностное отношение к природе;  

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде;  

• 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 пришко-

льном участке, по месту жительства.  

Основное содержание духовно-нравственногоразвития, воспитанияобучающихся с 

ОВЗ. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание): 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностяхучастия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

историиРоссии и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

микрорайона,города Барнаула; 

• любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, городу, народу,России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, кневыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 

воспитание): 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание): 

• 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; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьномуимуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание 

• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

• интерес к познанию нового;  

• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

• элементарные навыки работы с научной информацией;  

• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

• первоначальные представления об ответственности за использование результа-тов 

научных открытий.  

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья): 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

6)Социокультурное и медиакультурное воспитание  

• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

• первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях проти-

востояния им;  

• первичный опыт межкультурного, меж-национального,межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  
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• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

7) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

8) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представленийоб 

эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание): 

• 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. 

9)Правовое воспитание и культура безопасности  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

• элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы- 

полнению человеком своих обязанностей;  

• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

• первоначальные представления об информационной безопасности;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

• элементарные представления о деви-антном и делинквентном поведении.  

10)Формирование коммуникативной культуры  

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

• ценностные представления о родном языке;  

• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

• элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

• элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

11) Воспитание семейных ценностей (семейное воспитание): 

• Первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

• жизни человека и общества; 

• Знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
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• Знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрами братьям; 

• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

• основанных на традиционных семейных ценностях народов России 

Модели поведения младших школьников 

 

Общие показатели модели поведения  Проявление коммуникативной активности 

при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа);  

• соблюдение культуры поведения и общения, 

правильных взаимоотношений, проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания;  

• активное участие в альтруистической 

деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств;  

• создание условий для реальной социально 

ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов  

 

Коммуникативная модель поведения  Стандартные коммуникативные ситуации: 

встреча, приветствие, установление контакта, 

обращение, знакомство, прощание, 

расставание, извине-ние, поздравление, 

запрещение, отказ, замечание, побуждение, 

соболезнование, комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со 

знакомыми, незнакомыми; Со сверстниками и 

старшим поколением; общение в семье, с 

учителем; в транспорте, на улице, в магазине, 

в транспорте; деловое общение, общение с 

официальными лицами; ведение спора; 

публичная речь.  

Модели поведения в условиях морального 

выбора  

Соответствие морального сознания 

моральному действию. Представление о 

социальной справедливости (основанное на 

идее равенства). Модель поведения 

«реципрокного человека», которая связана с 

общественно-гуманистической 

направленностью личности. Модель 

поведения «экономического человека», 

связанную с эгоистически-прагматической 

направленностью личности. 
 

Модель толерантного поведения  Толерантное поведение предполагает 

следующие проявления: способность ребенка 

видеть в другом носителя других ценностей, 

логики, мышления, других форм поведения, а 

также осознание его права быть другим; 

способность и умение видеть другого изнутри 
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и видеть мир с двух позиций: своей 

собственной и его.  

Модель гуманного поведения  Гуманное поведение характеризуется 

следующими признаками:  

• сочувствие, уважение, желание прийти на 

помощь окружающим людям;  

• желание и умение приветливо обращаться с 

окружающими людьми, вежливо ответить на 

просьбу или предложение, деликатно 

отклонить нежелательное предложение;  

• желание делать приятное для сверстников 

(коллектива и отдельного сверстника);  

• способность прислушиваться к 

общественному мнению и руководствоваться 

в своих действиях общественными мотивами, 

получая при этом личное удовлетворение.  

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся с ОВЗ. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений реализуемой на следующих уровнях:  

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность концентрировать вокруг 

себя педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. Главными 

принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
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воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Данные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуют-

ся с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравст-венных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и 

социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 

младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной актив-ности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъ-ектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как во-прос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Алтайского края, своей семьи;  
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• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. Решение этих задач предполагает, 

что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют 

концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное са-

мосознание. Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада МБОУ «Лицей «Сигма» - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует школу как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ей выступить координатором воспита-тельных влияний на 

обучающихся. Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на 

идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 
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коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и ус-

воение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений: 

Направление 1: Гражданско - патриотическое воспитание. 

Цель: 

1. Формирование у учащихся знаниевой базы по истории, устройству, культуре 

Отечества; 

2. Формирование у учащихся правовой культуры; 

3. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

4. Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях 

черезпроектную деятельность, тематические классные часы. 

2. Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе 

3. Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества через 

передачу им опыта предшествующих поколений . 

4. Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся школы 

гражданской ответственности. 

Урочная деятельность: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

- окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие предков 

вкультуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права 

иобязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликомобществе, права человека и права ребёнка»; 

- литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории; 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

- посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить 

ккомпромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

- групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

- специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия 

иподдержки товарища (например, в математике - методика решения текстовых 

задач,ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь). 

Внеурочная деятельность : 

-беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основныхучебных дисциплин; 
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-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

ипроведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Внешкольная деятельность: 

-участие в национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п. 

-участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, края; 

- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Этот день победы...»и т.п. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно- 

нравственное воспитание). 

Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к 

окружающему 

миру. 

Задачи: 

1. Проведение акции благотворительности. 

2. Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений. 

3. Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам 

социально-значимой деятельности. 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

- литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

- русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек - человек» и «человек - природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

- риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях,  

культура диалога, речевой этикет); 

- формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела; 

- реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии; 

- проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения 

врежимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами 

иамбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать; 

- продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, 

насколькооткровенно дети делятся своими взглядами, суждениями; 

- групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища 

Внеурочная деятельность: 

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочныхпутешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки, 

художественныевыставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; - 

проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений 

онормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 
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педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; -

обучениедружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опытасовместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями) и творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями) 

Внешкольная деятельность: 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

- подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

- строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

- решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов; 

- информационно-просветительская работа. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значениитворчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей); 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в 

ходесюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивамразличных профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, города 

мастеров,организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектрпрофессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческойинициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственныхмастерских, трудовые акции); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

сбиографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма,творческого отношения к труду и жизни. 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни (трудовое 

воспитание). 

Урочная деятельность: 

- знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни люде, изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах: 

- технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата ; 

окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 
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развитии общества, преобразования природы; 

- литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов; 

- получение трудового опыта в процессе учебной работы; 

- настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца; 

- оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания; 

- творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализацииразличных учебных проектов; 

- работа в группах и коллективные учебные проекты; 

-навыки сотрудничества; 

- презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность: 

- экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда,  

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи 

спредставителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в презентации «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий 

спектрпрофессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы 

вучебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных 

проектов;занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

деятельностьтрудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

ктруду и жизни  

Внешкольная деятельность: 

Опыт практической пользы своего труда и творчества: 

- украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы; 

- расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках (приготовление пищи, уборкапосле еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

занятие народными промыслами; 

Направление 4: Воспитание ценностного отношения здоровому образу жизни. 

(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья) 

Цель:формирование личности учащегося, стремящегося к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья. 

Задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки, 

необходимые для принятия разумных решений для сохранения личного здоровья. 

• Реализация программы спортивно-оздоровительной работы. 

• Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций. 

• Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач. 

Урочная деятельность: 

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей в разных предметах; 
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- физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

дляукрепления здоровья; 

- окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья; 

- риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»); 

- технология - правила техники безопасности; 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессеучебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.; 

- образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве; 

Внеурочная деятельность: 

- беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических 

нормтруда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями). 

Внешкольная деятельность: 

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; 

- организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологическибезопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах,пьянству, наркомании. 

-Информационно-просветительская работа. 

Направление 5: Экологическое воспитание. 

Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической культуры. 

Задачи: 

• Изучение учащимися природы и истории родного края. 

• Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

• Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

• Проведение природоохранных акций. 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил в разных предметах; - 
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окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека,экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношенияхчеловека и природы; 

-литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях; 

- получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и 

т.п. 

Внеурочная деятельность: беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка 

растений,создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

участие вместе сродителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по местужительства. 

Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - 

домашних и в дикой природе; участие в посильных экологических акциях на 

школьномдворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, 

очистка территорииот мусора, подкормка птиц и т.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.; создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и 

пр.)на тему «Бережное отношение к природе». 

Направление 6: Художественно-эстетическое воспитание 

Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных 

предметах, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным 

ценностям вжизни народов, России, всего мира: 

- изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

- литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ; 

- технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов, опыт творческой деятельности; 

- получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы: 

- исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

- оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствияцели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность: разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе,городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира черезхудожественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы людивокруг нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионныхпередачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое отбезобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; проведение выставоксемейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров; участие в художественномоформлении кабинета 

Внешкольная деятельность: 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

- участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села; 

- участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

- проведение мастер-классов; 

- опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими 

ситуациями. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

- Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей: 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. Дети знакомятся с образцами служения 

Отечеству,постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознаютзначимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этомвозрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

- Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания. Учитывая 

особенностипредметных областей учебного плана начального общего образования, 

ФГОС и возрастныепсихологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач являетсяразвитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своейстраны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного икультурного величия. 

- В-третьих, поликультурность. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культурнародов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности кмежнациональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 

Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является 

систематрадиционных школьных дел и праздников: 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; Месячник безопасности, акция«Внимание, дети!» 

Октябрь Месячник Пожилого Человека; День Учителя, встреча светеранами 

педагогического труда 

Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники,десятиклассники 

Ноябрь День матери, Мероприятия месячника « За здоровый образжизни», Акция 

«Классный час» 

Декабрь Новогодний праздник; День Конституции 

Январь Месячник по патриотическому воспитанию. 

Февраль Вечер встречи выпускников. День памяти воинов -интернационалистов, День 

Защитника Отечества. Фестивальпатриотической песни. 

Март Месячник молодого избирателя. 

Праздник мам; акция «Родительский урок»Месячник профориентации 

Апрель 

Благотворительный марафон, День космонавтики; Весенняянеделя добра. День Отца 

Май День памяти павших в ВОВ; Акция «Подарок ветерану». ДеньСемьи; Выпускной 

бал «До свиданья, Начальная школа. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьниковосуществляются не 

только Учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями поместу жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение дляорганизации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

• усиление взаимного интереса и принятия; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия; 

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 
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закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизниобучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходиморассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младшихшкольников. Для этого используются различные формы 

взаимодействия семьи и школы: 

- общешкольная родительская конференция; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- родительский лекторий. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

работники правоохранительных органов и других структур, представители 

общественности. Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 

целяхдуховно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и конференций,организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов ипубличных докладов 

школы по итогам работы, портфолио ученика. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций таких 

как:праздник мам, День Защитника Отечества, День Семьи, совместные встречи с 

ветеранамивойны и труда. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путемпривлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизациидеятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

учащихся 1-4 классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность 

ииндивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего 

школьногосообщества. Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого 

учащегося. В школепоощряются и поддерживаются внешкольные занятия учеников в 

музыкальных ихудожественных школах, кружках и секциях городской системы 

дополнительногообразования. 

Следовательно, воспитательная цель - развитие определенных человеческих 

качествличности, отражающих своеобразный нравственный портрет ученика. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итогреализации общественного договора зафиксирован в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектахрегионального и 

международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющийвысказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой; 

толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и 

неизменное проявление этих качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к 

которому,однако надо стремиться. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с 

ОВЗ оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющиеанализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовыеинструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательнойдеятельности обучающихся с ОВЗ осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога втесном сотрудничестве с семьей ученика. В ходе 

развития воспитательной системыиспользуется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности,методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследованияудовлетворенности педагогов и родителей 

организацией воспитательного процесса ижизнедеятельности в школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

2.6.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МБОУ «Лицей «Сигма» — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, зона актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся 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 НОДА с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
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занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ НОДА обращения к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 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; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Этапы организации работы МБОУ «Лицей «Сигма» по реализации программы 

Работа МБОУ «Лицей «Сигмапо реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуетсяв два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «Лицей «Сигма 

»по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы МБОУ «Лицей «Сигма»с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы МБОУ «Лицей «Сигма»по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы МБОУ «Лицей «Сигма»дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников МБОУ «Лицей «Сигма»и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
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социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктураМБОУ 

«Лицей «Сигма» включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого, квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3-м, 3-м 

и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «Лицей «Сигма, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ «Лицей «Сигма»дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в МБОУ «Лицей «Сигма»кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 
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• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов используется курс 

«Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение 

младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Курс включает разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 

безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по 

проблемам охраны здоровья обучающихся используется учебно-методический комплект 

«Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать 

себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться», пособия для педагогов 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников» и книгу для родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации МБОУ «Лицей «Сигма» всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Лицей «Сигма» 
МБОУ «Лицей «Сигма» самостоятельно разработала критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, 

в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Пример Лист мониторинга реализации программы 
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№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья 

- динамика сезонных заболеваний 

- динамика школьного травматизма 

- утомляемость обучающихся 

Мониторинг физических достижений. 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

• диагностика; 

• психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей 

по организации; 

• коррекционно – развивающая работа 

с учащимися, требующими особого 

внимания. 

 психолог 

3.  Организация деятельности 

логопедической службы 

 учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения, ЗОЖ 

(осведомленность о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе 

и вне школы, в том числе на 

транспорте) 

 учителя, педагоги доп. 

образования 

5.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

 руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Пример анкеты (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 



268 
 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:  

а) с учебой в школе  

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

 2. Посещаешь ли ты школу:  

А) при насморке и головной боли  

Б) невысокой температуре  

В) кашле и плохом самочувствии  

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да 

Б) нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой:  

А) всегда правильно  

) иногда  

В) сидишь как удобно  

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

А) всегда  

Б) иногда, когда напоминают родители  

В) встаешь и ложишься, когда захочешь  

6. Твой день начинается:  

А) с зарядки  

Б) водных процедур  

В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

А) полные люди  

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов  

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да  

Б) нет  

9. Ты чистишь зубы:  

А) утром  

Б) утром и вечером  

В) всегда после еды  

Г) никогда  

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:  

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса» 

 Г) кашу и суп  

Д) больше фруктов и овощей 

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 

НОО обучающихся, воспитанников с ОВЗ: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
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начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов 

в здоровье обучающихся, воспитанников;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью и восприятием обучающимися состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы МБОУ «Лицей «Сигма» 

исходит из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Лицей «Сигма»с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с  ОВЗ.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4. Формирование экологической культуры 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Направления Форма работы Ожидаемые результаты 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

- создание паспортадорожной 

безопасности,информационного  

стенда, странцы на школьном 

сайте 

- «Минутки безопасности» на 

учебном перекрестке 

территории школы-интерната; 

- оснащение территории 

школы-интерната 

коррекционным  терренкуром и 

спортивно-игровой площадкой;  

- сотрудничество со спортивно-

оздоровительными 

учреждениями города 

-возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ОВЗ к 

информации,объектам 

инфраструктурышколы-

интерната; 

- пространство (здание, 

прилегающая территория) 

соответствует общим 

требованиям, 

предъявляемым к ОО; 

- удовлетворяет особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

с ОВЗ, способствует 

мотивации УД, развивает 
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познавательную 

активность обучающихся  

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

- учебные предметы 

«Окружающий мир», 

Литературное чтение»,  

«Технология», «Иностранный 

язык» (английский язык) и др. 

-ролевые игры; 

-проблемно-ценностное и 

досуговое общение; 

- проектная деятельность; 

-социально-творческая и 

общественно-полезная 

практика; 

- тематические родительские 

собрания и консультации узких 

специалистов; 

- работа с кондуктивными 

дневниками; 

- уроки экологии у дерева 

Добра  

-у обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

- обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека. 

- обучащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

- обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества. 

- обучающиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- улучшение 

психологического климата 

в классах, воспитательных 

группах 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, в секциях; 

- занятия ЛФК; 

- динамические  паузы; 

- физкультминутки на уроках, 

самоподготовке, 

воспитательных часах, 

общешкольных мероприятиях;  

- работа спортивных секций; 

- проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий  

-повышение интереса 

школьников к спортивным 

мероприятиям, спорту, 

здоровому образу жизни.  

- увеличение количества 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях; 

 

Формирование 

экологической культуры 

- учебные предметы  

«Окружающий мир», 

«Человекознание», 

«Литературное чтение», 

«Русский язык» 

- Акции «Птичья столовая», 

«Чистый двор», «Посади 

дерево»; 

-осознание обучающимися 

значимости физического 

состояния для будущего 

жизнеутверждения,  

развития нравственных 

качеств,  

профессионального 

просвещения.  
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Воспитательные/классные часы 

«День птиц», «День воды», 

«День Земли», «Твой режим 

дня», «В гостях у Мойдодыра», 

«Как искоренить вредные 

привычки»; 

- уроки энергосбережения, 

«Разговор о правильном 

питании»; 

- календари природы; 

- экологические конкурсы  и 

проекты разного уровня; 

- экскурсии в Атайский 

государственный 

краеведческий музей, ГСЮН, 

Соколиный питомник, на 

страусиную ферму, зоопарк 

г.Барнаула 

-положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся, снижение 

заболеваемости ОРВИ, 

ОРЗ, - отсутствие 

утомляемости 

обучающихся; 

- ценностное отношение к 

природе; 

- бережное отношение к 

живым организмам; 

- способность сочувсвовать 

природе и ее обитателям 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- «Школа для родителей»; 

- организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 -родительские собрания и 

консультации специалистов по 

вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

- домашнее визитирование. 

- эффективная совместная 

работа сотрудников 

школы-интерната и 

родителей(законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек. 

 

2.7.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

•осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей;  
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• оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию пред-

ставлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя-

занным с их воспитанием и обучением.  

Цель программы: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи программы: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации де-

фицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение 

ассистивных средств компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

АООП НОО и их адаптации к условиям МБОУ «Лицей «Сигма». 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы 

предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических 

функций.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий включены: 

- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций. 

Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей 

структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы для обучающихся с 

НОДА 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами МБОУ «Лицея «Сигма» 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, 
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задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психологи, медицинские работники). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных программ развития 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Учителя проводят индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 

пространственного восприятия, мышления. Педагог-психолог в процессе 

индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий 

использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физической культуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, 

инструктор по физической культуре проводит занятия лечебной физической культуры. 

Медицинские работники осуществляют профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролируют выполнение медицинских 

рекомендаций. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие и согласованность действий  в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

МБОУ «Лицей «Сигмаи освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-
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медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательных и других организаций (детская поликлиника, 

соцзащита). 

Перечень, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в МБОУ «Лицей «Сигма»и освоение ими 

АООП НОО. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ОВЗ, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В МБОУ «Лицей «Сигма»проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с обучающимися.. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В в МБОУ «Лицей «Сигма» организована поддержка детей, испытывающих 

особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд).  УМК «Школа России» предоставляет 

большие возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы. 

Индивидуальное обучениена дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

педагоги в МБОУ «Лицей «Сигма» организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. Порядок организации 

индивидуального обучения на дому определно локальным актом в МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

Коррекционная программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, логопедами, 

медицинскими работниками, дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение, обеспечение диагностико-

коррекционногосопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья для получения ими качественного образования и успешной 

социализации в обществе в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный     характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум школы-интерната. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
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возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, воспитателем, 

медицинскими работниками и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

Изучениер

ебенка 

 

 

Содержание работы Где и кем 

выполняетсяработа 

Медиц

инское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история Развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося, воспитанника; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Врач, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог, психиатр). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

 
 

Психол

огическ

ое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

назанятиях и во 

внеурочноевремя 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социал

ьно-

педагог

ичес 

кое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

Посещение семьи 

ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-
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убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за обучающимися, воспитанниками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинскими работниками, администрацией школы-интерната, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося, 

воспитанника с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, 

воспитанника (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся, воспитанников в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся, воспитанник с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, воспитанников, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

-  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

-  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

-  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

-   максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-   использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия ведутся педагогом-психологом и учителем 

во внеурочное время. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
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программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, воспитанников, раскрытию 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 обучающихся, воспитанников развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися, воспитанниками по мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся, воспитанников. Работа с целым 

классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 

воспитанники, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
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обучающимся, воспитанникам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, 

воспитанники, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-

за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников 

позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровожденияКоррекционная работа представляет собой целостную систему мер, 

направленных на создание необходимых условий обучения школьников. Программа 

включает основные направления комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА: диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативную, информационно - просветительскую. Для реализации 

требований, обозначенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в школе создается 

психолого-медико-педагогический консилиум (ППк).  

Цель работы ППк: является создание целостной системы поддержки и обеспечение ди-

агностико-коррекционногопсихолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отклонении в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагоги, классный 

руководитель,медицинский работник. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно-

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы;  

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 
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и учебных пособий. 

 Особенности содержания индивидуальноориентированной работы с отдельными 

учащимися представлены в рабочих коррекционных программах. В рамках мониторинга 

динамики развития детей и их успешности в освоении основной АООП НОО, 

специалистами ППк ведется систематическое заполнение дневников (карт) ди-

намического наблюдения с фиксацией:  

• времени и условий возникновения проблемы;  

• мер, предпринятых до обращения в ППк, и их эффективности;  

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк.  

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель и/или классный ру-

ководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. Программа 

коррекционной работы корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав 

детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. В состав ППк входят: заместитель 

директора лицея по учебно-воспитательной работе; учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; 

учителя с большим опытом работы, педагог- психолог, социальный педагог, 

медицинский фельдшер. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе 

консилиума на договорной основе.  

Родители уведомляются о проведении ППк (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»). Психолого-медико-педагогическая помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с НОДА обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогами, медицинским работником, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также уставом школы. Психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с НОДА реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). На каждого 

ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план, включающий учебные 

занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные занятия. Учителя, вхо-

дящие в ППк, разрабатывают индивидуальный план сопровождения такого учащегося, 

выполнение данного плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-

психологом заполняет карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения). 

По результатам данной диагностики ППк проводит заседания, вносит корректировки в 

индивидуальные планы сопровождения (по мере необходимости) и принимает решения 

для дальнейшего сопровождения обучающегося. Рекомендации, вынесенные школьным 

ППк, записываются в специальный журнал. Медицинская поддержка и сопровождение 

обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой). Медицинский работник проводит консультации для педагогов и родителей и, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с НОДА. Социально-педагогическое сопровождение 

школьников с НОДА в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
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подростков с НОДА. Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

НОДА; помогает в опредлении профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. В реализации диагностического направления работы принимают 

участие, как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк. Реализация 

системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА предусматривает создание специальных условий: организаци-

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников 

включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии. На 

каждого обучающегося, воспитанника заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения индивидуальная программа развития, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности обучающегося, воспитанника; 

результаты педагогической и психологической диагностики; лечебная реабилитация; 

социальная реабилитация. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающегося, воспитанника. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися, воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, воспитанниками, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание коррекционной работы учителя - логопеда  

Цель коррекционно-педагогической работы учителя - логопеда – коррекция нарушений 

устной и письменной речи у детей и формирование у них предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по родному языку.  

Основные задачи коррекционно-педагогической работы:  

1) создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального 

обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают полноценное 

формирование письма); операциональные предпосылки (основные действия, входящие в 

состав письма как деятельности: выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в 

зрительные образы букв, превращение графических знаков в графические начертания); 

функциональные предпосылки (процессы, обеспечивающие базу для формирования 

письма);  

2) сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма и чтения, осознанными и правильными 

операциями и способами действия с речеязыковыми единицами;  

3) создать предпосылки,необходимые для предупреждения трудностей формирования 

первоначального навыка чтения:устно-речевые предпосылки (развитие фонемного 

анализа и синтеза, фонематического восприятия, коррекция звукопроизношения); 

операциональные предпосылки (опознание букв в связи с её фонемой, перевод 

зрительных образов печатных букв в звуки, определение звуко-буквенных соответствий, 

узнавание буквы в контексте слога); функциональные предпосылки (коррекция и 

развитие гностических и моторных функций).  

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 

продолжительность 0,5 – 1,5 года). Второй этап – коррекция нарушений чтения и письма 

(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий – 2,3 раза в 

неделю. Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий.  

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4 классов с нарушением речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом 

особых образовательных потребностей.  

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 

заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются 

только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как 
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правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех её компонентов. Таким 

образом, среди первоклассников выделяют группы детей с нарушениями речи, 

обусловленными фонематическим (ФН), фонетико-фонематическим (ФФН) и общим 

недоразвитием речи (ОНР). Среди учащихся 2-4 классов – группы учащихся с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи.  

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта помогает 

учителю-логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы 

с детьми и определять содержание, методы и приёмы логопедического воздействия в 

каждой группе.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

Личностные результаты освоения программы по логопедии включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества.  

Предметные результаты:  

К концу коррекционного обучения дети должны знать:  

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, 

артикуляция и т. д.;  

2) все буквы и звуки родного языка;  

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков;  

4) гласные и согласные звуки;  

5) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 

глухости. 

К концу обучения дети должны уметь:  

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки;  

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме;  

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  

5) производить фонетический разбор слова;  

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов;  

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ;  

8) подбирать слова на заданный звук;  

9) сравнивать слова со сходными звуками;  

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками;  

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками;  

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с 

использованием оппозиционных звуков.  

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

1) освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению;  

2) принимать и сохранять учебную задачу;  

3) определять цель выполнения заданий на занятиях, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  

4) планирует совместно с учителем-логопедом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  
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5) переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности 

в учебную;  

6) осваивать правила планирования, контроля способа решения;  

7) осваивать способы итогового, пошагового контроля по результату;  

8) овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.  

 

Познавательные УУД:  

1)ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

2) отвечать на простые вопросы учителя логопеда, находить нужную информацию в 

учебнике и словаре;  

3) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

4) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;  

5) подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, 

устанавливать последовательность основных событий в тексте;  

6) выделять и формулировать познавательную цель с помощью учителя;  

7) использовать знаково-символические действия;  

8) формулировать проблемы с помощью учителя;  

9) включаться в творческую деятельность под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

1) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, уметь слушать, принимать чужую 

точку зрения, отстаивать свою;  

2) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

уметь договариваться;  

3) слушать и понимать речь других;  

4) обсуждать в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила;  

5) уметь задавать учебные вопросы;  

6) иметь первоначальные навыки работы в группе:  

- распределить роли, распределить обязанности, уметь выполнить работу;  

- осуществлять контроль.  

7) понимать смысл простого текста; знать и применить первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре).  

Программа состоит из этапов коррекционно-развивающей работы:  

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического 

компонента чтения.  

Этап 2. Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения смыслового компонента 

чтения.  

Первый этап (1 класс)  

Задачи:  

1.Развивать фонематическое восприятие;  

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов;  

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, а 

также на тактильные и кинетические ощущения;  

4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста;  

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам;  

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане.  

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать:  

— термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.);  

— все буквы и звуки родного языка;  
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— отличительные признаки гласных и согласных звуков;  

— гласные и согласные звуки;  

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по звонкости 

— глухости;  

К концу обучения дети должны уметь:  

— узнавать и различать гласные и согласные звуки;  

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме;  

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости согласных 

на письме;  

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  

— производить фонетический разбор слова;  

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов;  

— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ;  

— подбирать слова на заданный звук;  

— сравнивать слова со сходными звуками;  

— строить звуковые схемы слогов и слов;  

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками;  

— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками;  

—самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя оппозиционные 

звуки.  

Второй этап (2-4 класс)  

Задачи:  

1. Установление логических и языковых связей между предложениями;  

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание);  

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы);  

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций;  

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в словосочетаниях 

(управления и согласования);  

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения;  

7. Обучение конструированию сложного предложения.  

8.Формировать у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом;  

9.Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение);  

10.Уточнение структуры текста;  

11.Установление логических и языковых связей между частями текста;  

12.Обучение синтаксически правильному оформлению текста.  

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать:  

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня);  

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа;  

— правописание суффиксов и приставок;  

— части речи;  

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным;  

— главные и второстепенные члены предложения;  

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении;  

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические).  

- самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ;  

- определять тему текста;  

- определять основную мысль текста;  

- составлять план;  
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-устанавливать смысловую зависимость между частями текста;  

-пользоваться различными синтаксическими конструкциями;  

- отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа.  

К концу обучения дети должны уметь;  

— распознавать части речи и их основные признаки;  

— изменять слова по числам, родам и падежам;  

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных;  

— производить разбор слова по составу;  

— различать понятия словоизменение и словообразование;  

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения;  

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте;  

— устанавливать связи между частями сложного предложения;  

— составлять и анализировать сложное предложение.  

Формы контроля: Плановая диагностика в начале и в конце года  

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Содержание коррекционной работы педагога-психолог 

Содержание деятельности Цель Категор

ия 

сопрово

ждения 

Срок  Ответст

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Отм.  

о 

выпол  

нении 

Диагностическое направление работы 

1. Сбор анамнестических 

сведений о ребенке у 

Своевреме

нное 

Дети с 

огранич

В 

начале 

Педа  

гог-

Индивидуальн

ый 
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педагогов, родителей.  

2. Изучение истории 

развития ребёнка.  

3. Изучение работ ребёнка 

(тетради, рисунки, 

поделки и т. п.).  

4. Непосредственное 

обследование ребёнка: 

изучение актуального 

уровня психического 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития (тест Равена)  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида деятельности 

на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.  

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания.  

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь.  

5.Диагностика 

адаптированности при 

переходе к обучению в 

среднем звене и учебной 

мотивации 

выявление 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья и 

подготовка 

рекоменда

ций по 

оказанию 

им 

психолого- 

педагогиче

ской 

помощи 

енными 

возможн

остями 

здоровья 

обуче  

ния 

психо  

лог 

образовательн

ый 

маршрут,прог

рамм  

ма психоло  

го-педагоги  

ческого 

сопровождени

я (при 

необходимост

и) 

Коррекционное направление работы 

1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, повышение 

объема, переключение,  

самоконтроль)  

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, 

формирование приемов 

запоминания, развитие 

смысловой памяти)  

3.Развитие восприятия  

(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных 

представлений, 

Оказание 

своевремен

ной 

специализи

рованной 

помощи в 

освоении 

содержани

я 

образовани

я;  

способство

вание 

развитию 

высших 

психически

х функций, 

развитию 

Дети с 

ОВЗ  

 

В 

течени

е всего 

срока 

обуче  

ния  

Педагог

-психо  

лог  

Достижение 

ребён  

ком с ОВЗ 

планируемых 

результатов 

освое  

ния Образов  

тельной 

программы; 

адресная 

помощь и 

сопровождени

е ребенка;  

коррекция 

выявленных 

недостатков;  

динамика 

изменений 
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сенсомоторной 

координации  

4.Формирование 

мыслительной 

деятельности: стимуляция 

мыслительной 

активности, 

формирование 

мыслительных операций, 

развитие элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных процессов  

5.Развитие речи и 

коррекция 

звукопроизношения 

(развитие 

артикуляционной 

моторики, развитие 

общей и мелкой 

моторики, развитие 

фонематического 

восприятия)  

6.Развитие эмоционально-

личностной сферы и 

коррекция ее недостатков  

7. Коррекция проблем 

адаптации и учебной 

мотивации  

эмоционал

ьно-

волевой и 

личностно

й и 

коммуника

тивной 

сфер 

ребёнка  

личности, 

поведения и 

деятельности 

ребенка;  

формирование 

положительно

й мотивации к 

обучению  

Консультативное направление деятельности  

1.Консультирование 

педагогов:  

-«Особенности работы с 

детьми с ОВЗ»,  

-«Работа с родителями 

данной категории детей»,  

-«Оформление школьной 

документации»  

-«Режим работы детей с 

ОВЗ»  

и др.  

2.Консультативная 

помощь семье:  

-«Особенности 

взаимодействия 

родителей и ребенка в 

условиях его 

недостаточного 

физического и  

психического развития»;  

«Как научить ребенка 

быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) 

…» и др.  

Обеспечен

ие 

непрерывн

ого 

специально

го 

сопровожд

ения детей 

с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья и 

их семей 

по 

вопросам  

реализации 

психолого-

педагогиче

ских 

условий 

обучения, 

воспитания

Педагог

и, 

работаю  

щие с 

данной 

катего  

рией 

детей, 

родител

и 

учащихс

я с ОВЗ  

По 

мере 

необхо  

димост

и  

 

Педагог

-психо  

лог  

Предупрежден

ие 

физических, 

интеллектуаль  

ных и 

эмоциональны

х перегрузок 

учащихся с 

ОВЗ; объеди  

нение усилий 

педагогов и 

родителей в 

оказании 

всесторонней 

помощи и 

поддержки 

детям с ОВЗ  
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, 

коррекции, 

развития и 

социализац

ии 

обучающих

ся  

 

Информационно-просветительское направление работы  

1.Оформление  

информационных 

стендов, печатных 

материалов по работе с 

детьми данной категории  

2.Тематические 

родительские собрания:  

- «Психология подростка, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения»;  

-«Свободное время 

ребенка с ОВЗ» и др.  

3.Встречи родителей с 

представителями 

педагогического 

коллектива (директором, 

завучем, учителем, 

школьным психологом, 

представителями 

правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и 

развития.  

Информир

ова  

ние и 

разъяснени

е по 

вопросам, 

связанным 

с 

особенност

ями 

образовате

льного 

процесса 

для данной 

категории 

детей, всех 

участников 

образовате

льного 

процесса  

Педагог

и, 

работаю  

щие с 

данной 

катего  

рией 

детей, 

родител

и 

учащихс

я с ОВЗ  

В 

течени

е всего 

срока 

обуче  

ния  

Педагог

-психо  

лог, 

админи

страция 

ОУ  

Повышение 

профессионал

ь  

ной 

компетентност

и участников 

образовательн

ого процес-  

са;  

повышение 

уровня грамот  

ности родите  

лей и их актив  

ное участие в 

жизни ребенка  

 

       

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:  
• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями  

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  
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• обеспечение возможностей обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получение дополнительныхобразовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

чебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (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); 

— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, воспитанников, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечить участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— создать систему 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, учителя-логопеда: 

- «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т. А. 

Фотековой; 

- «Диагностика речевых нарушений школьников» Т. В. Ахутиной, Т. А. 

Фотековой; 

- «Методика психологических исследований нарушения речи у детей» Р. И. 

Лалаевой; 

- «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи» Г. А. Волковой; 

- «Экспресс-диагностика письменной речи младших школьников» И. Н. 

Садовниковой; 

- «Методика логопедической работы с заикающимися детьми» Н. А. Власовой, Е. 

Ф. Рау; 

- «Приемы и постановка звуков и автоматизации» М. Е. Хватцевой, Р. Е. Левиной, 



291 
 

Л. А. Волковой; 

- Авторская программа «Человекознание» Л. С Колмогоровой; 

- Авторская программа «Формирование у подростков позитивного самосознания 

собственной личности и  личности других людей»С.В. Книжниковой, Резапкиной Г.В.; 

- Авторская программа «Основы семейной жизни» Гребенниковой И.В.; 

-  Методики логопедической работы методики И.Н. Садовниковой, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

- Программа работы О.В. Елецкой Н.Ю. Горбачевской «Организация 

логопедической работы в школе»; 

- Определение уровня школьной адаптации по карте наблюдения Д. Стотта;  

- Анализ психосоциальной ситуации в классах, в семьях по методике «Лесенка» 

В. Г. Щур (модификация А.М.Прихожан); 

- Диагностика учащихся 1 класса – определение уровня готовности к обучению в 

школе, особенности развития: входная, итоговая (мониторинг) по диагностическому 

комплекту Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; 

- Шкала явной тревожности для детей (CMAS) (адаптация А. М. Прихожан) (7-12 

лет); 

- Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (10-16 лет); 

- Модифицированная анкета мотивации «Анкета для определения школьной 

мотивации» Н.Г. Лускановой (средний и старший школьный возраст); 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). Е. А. Климов 

(обучающиеся подросткового возраста). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива.  

В связи с этим в МБОУ «Лицей «Сигма»выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми с НОДА.В штат специалистов в 

МБОУ «Лицей «Сигма», реализующих программу корреционной работы входятучителя, 

воспитатели, учителя-логопеда, педагоги-психологи, социальный педагог,  медицинские 

работники. 

При наличии медицинского заключения и назначения лечения обучение и 

воспитание обучающихся сочетается с лечением на базе в МБОУ «Лицей «Сигма».  

При необходимости в МБОУ «Лицей «Сигма»может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей.Коррекционная 

работа осуществляется педагогами-психологами, учителями, учителем-логопедом, 

социальным педагогом и медицинским работником лицея. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  в МБОУ «Лицей «Сигма» в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения в МБОУ «Лицей 

«Сигма»и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
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обслуживания). 

В МБОУ «Лицей «Сигма»для реализации программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА,  созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей соответствующие технические 

средства и технологии, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Оборудование коррекционных кабинетов 

Световой стол для рисования песком 

В МБОУ «Лицей «Сигма» создана система  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. 

Библиотечный фонд школьной библиотеки составляет более 4000 экземпляров, из 

них: 

- учебники – более 2000 тыс. экземпляров; 

- учебно-методическая литература – более 600 экземпляров; 

- справочная литература – более 200 экземпляров; 

Научно-популярная литература – более 100 экземпляров. 

Библиотека оснащена оборудованием – мультимедиапроектор, экран,  компьютер, 

видеоплеер, ДВД плеер, телевизор, магнитофон. МБОУ «Лицей «Сигма» имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

В МБОУ «Лицей «Сигма» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и технологий (в том числе флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых 

видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Наименование оборудования Кол.-во 

Принтер лазерный 

Ноутбук Levovo 

Компьютер  стационарный Asus 

Компьютер GLX94 349 

Мультимедийный 2х платформенный компьютерApple 

1 

1 

4 

4 

4 

Диагностический комплекс «Семаго» 

Набор психолога для социальной адаптации детей 

Мультимедийный проектор OPTIMADX329 

Панель LCD 

Компьютер GLXoffice 

Принтер  

Сканер  

Настенный экран 
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Сканер EPSON 

Аппаратно-програмный мультимедиа в комплексе 

Графический планшет 

Аппаратно – програмный комплекс для обучающихся с нарушением 

ОДА 

Принтер Canon 

Тележка для компьютера 

1 

1 

14 

 

1 

1 

1 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

-динамика индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся, воспитанников с ОВЗ на разных этапах 

обучения. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Согласно заключению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Барнаула ребенок с ОВЗ нуждается в создании специальных условий для 

получения образования: 

-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий; 

-создание доступной архитектурно-планированной среды; 

-соблюдение ортопедического режима, подбор мебели; 

-выбор индивидуального темпа обученияс возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Специальные методы и приемы: 

-большой акцент на наглядные и практические методы обучения; 

-использование игровой формы предъявления нового материала; 

-наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике; 

-демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе; 

-метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей; 

-метод стимулирования учения. 

Основные направления коррекционной работы: 
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-выбор индивидуального темпа обучения; 

-дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

-контроль над учебной деятельностью; 

-формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений ориентации, представлений о времени; 

-развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинаторных 

способностей; 

-развитие словесно-логического мышления; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

-развитие слухоречевой и зрительной памяти, сукцесивных функций; 

-развитие звукопроизношения; 

-развитие фонематического восприятия; 

-развитие языкового анализа и синтеза; 

-развитие лексико-грамматического строя речи; 

-формирование речевых обозначений временных и зрительно-пространственных 

отношений; 

-развитие связной речи; 

-развитие речемыслительной деятельности; 

-развитие динамического праксиса, слухомоторной и оптико-моторной 

координации. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнениеиндивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимисяс ОВЗ даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит 

выбордифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общейкоррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающейактивизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

речевого развития,сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику икоррекцию негативных тенденций развития. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесномсотрудничестве с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»:  
1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращающие его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

4. Воспитание в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своего тела. 

5. Развитие общей организованности, их внимания, фантазии, доброжелательности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» Логопедические 

занятия:  
• использование различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описатель- 
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но-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности;  

• обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической сис-

темности, формирование семантических полей;  

• развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

-формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

-развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодечствия; 

-развитие познавательных способностей. 

Психокоррекционные занятия:  
• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов;  

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

• продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

 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 НОДА, организации их свободного времени. Внеурочная 

деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с НОДА в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникнове-

ние личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе обще-ния и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстни-ками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем ор-

ганизации 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 ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достиже-

ния обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 
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Основные задачи:  

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-

ных видах деятельности;  

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и  
чувств;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им.  

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Лицей «Сигма» строится на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (оптимизационная модель 

внеурочной деятельности). В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками и с учебно-вспомогательным персо-

налом школы;  

• организует в классе посещение занятий внеурочной деятельности, оптимальных для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• нравственное,  

• социальное,  

• общекультурное  

 

Спортивно-оздоровительное направление Данное направление предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства физической 

культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а 

также включение обучающихся в спортивно - зрелищные мероприятия (турниры, 

марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.).  

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и 

самостоятельной деятельности учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и 

программой коррекционной работы. Занятия проходят в форме спортивных и 
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подвижных игр, познавательных бесед. По итогам работы проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

Нравственное направление 

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества.  

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с 

ОВЗ системы ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в 

процессе исторического развития общества, так и новых принципов и норм, возникших 

на современном этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, 

порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, 

трудолюбие, уважение к старшим. 

 Не менее важным является формирование патриотизма, интернационализма, уваже-ния 

к государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, 

граж-данскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей 

развивается социальная активность, воспитывается честное и добросовестное отношение 

к труду, дисциплинированность, требовательность к себе. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества.  

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с 

людьми, акций, предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. По итогам 

внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные 

игры.  

Социальное направление 

Данное направление даѐт возможность развития у обучающихся с ОВЗ навыков обще-

ния со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в 

процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных 

социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 

солидарности, развитие умений принимать групповые нормы.  

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направ-

ления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой 

психического развития в общество. Занятия проходят в форме: работы над проектами, 

встреч с представителями различных профессий, трудовых десантов и других 

мероприятий социальной направленности. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

Общекультурное направление  

Данное направление предполагает формирование у обучающихся с НОДА способностей 

к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная 

культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение 

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.  

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и 

культурнодосуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 

навыками культурного общения.  

Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся 

с ОВЗ практически их применять в системе социальных отношений, а также создание 

условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства.  

Эти задачи предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании 

прекрасного своими руками: практические занятия живописью, участие в творческих 

объединениях, группах, студиях и т.п.  

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей 
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обучающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого 

человека.  

Используются следующие формы деятельности: выставки рисунков, выставки поделок, 

просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции 

творческой направленности, творческие отчеты.  

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направленийи 

форм внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 

без балльного оценивания результатов освоения курса. 

 Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является Портфолио. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Внеурочная деятельность 

организуется в образовательной организации во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с 

участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах по-ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общест-

венного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно положительный настрой. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП для обучающихся с НОДА (вариант 6.2), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом. В учебном 
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плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потреб-

ностей и возможностей обучающихся с НОДА. 

 Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Учебный план 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с НОДА:  

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне ос-

новного общего образования;  

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

МБОУ «Лицей «Сигма» самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 подготовительном и 1 классах эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии;  

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 
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внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обя-

зательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться МБОУ «Лицей 

«Сигма» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

НОДА на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники лицея: учителя начальной школы, 

учителя- предметники основной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет МБОУ «Лицей «Сигма». Для развития потенциала 

тех обучающихся с НОДА, которые в силу особенностей психо-физического 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). Сроки освоения АООП 

обучающимися с НОДА составляют 5 лет, с обязательным введение 1 подготовительного 

класса. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 

первом уровне общего образования составляет 35 недель, в 1 подготовительном и 1 

классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1подготовительном и 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул  

 Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный 

период 

Продолжительность Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном 

учебном графике на текущий 

учебный год  

 

1 четверть Не менее 8 учебных недель 

2 четверть Не менее 8 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 8 учебных недель 

год 1 класс 33 недели 

2-4 класс 35 недель 

Продолжительность каникул в течение года 

Осенние  Не менее 30 дней Дата начала и конца каникул 

конкретизируется в календарном 

учебном графике на текущий 

учебный год  

Зимние 

Весенние 

Летние Не менее 8 недель 
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Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продол-

жительности занятий в 1 подготовительном и 1 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 часов, отводимых на изучение учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» может корректироваться в рамках предметных 

областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2).  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с НОДА будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается 

со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

логопедические занятия, индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Коррекционные курсы «Психомоторика и развитие деятельности» и «Двигательная 

коррекция» являются обязательными для проведения. Согласно заключения ПМПК 

логопедическое сопровождение является обязательным. Коррекционный курс «Речевая 

практика» является обязательным для логопедического сопровождения. Другие 

коррекционные курсы изучаются из компонента организации. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 40 мин.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: четвертная и годовая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: четвертные отметки успеваемости 

обучающихся выводятся по окончании соответствующей учебной четверти на основе 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал. 

Отметка за четверть, определяется как среднее арифметическое текущих отметок 

четверти, округленная по правилам математического округления. Отметка за год 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок, округленная по 

правилам математического округлении. Промежуточная аттестация реализуется на 

основании «Положения о системе оценивания знаний, умений, навыков обучающихся и 

форме, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточнй аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей «Сигма». 

Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы учебных предметов, кур-

сов в рамках учебного плана решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. Сроки промежуточной аттестации - за 3 дня до конца учебного 

периода. 

 Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения. Контроль 

освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам осу-

ществляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм как: 

выстроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных 

достижений», графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

ребенка. 
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 Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируе-

мых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в классный журнал по балльной 

системе оценивания.  

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной 

деятельности. Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, 

акции, социальные и творческие проекты. Промежуточная аттестация внеурочной 

деятельности проводится по итогам учебного года. Портфель достижений как 

инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Организация внеурочной деятельности – с понедельника по субботу, с 12.30 -. 14.30. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом коррекционноразвивающую 

область), составляет не менее 1680 часов. 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

Подг

от 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

20 

(672) 

Литературное 

чтение 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

 (102) 

19 

 (638) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0.5(17) 0.5(17) 0 1 (34) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0.5(17) 0.5(17) 0 1 (34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

0 0 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

20 

(672) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

10 

(336) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство Музыка 1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Изобразительное 

искусство 

1 

(33) 

1 

(33) 

1  

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Технология Технология (труд) 1 

(33) 

1 

(33) 

1  

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Адаптивная  Адаптивная 3 3 3 3 3 15 
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физическая 

культура 

физическая 

культура 

(99) (99) (102) (102) (102) (504) 

 Итого: 20 

(660) 

20 

(660) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

109 

(3666) 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

1 (33) 1 (33) 0 0 0 2 (66) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21  

(693) 

21 

 (693) 

23  

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

111 

(3732) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 

(330) 

10 

(330) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

50 

(1680) 

Коррекционно-развивающая область: 5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

25 

(840) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Двигательная 

коррекция 

5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

25 

(840) 

Психокоррекцион-

ные занятия 

Психокоррекция и 

развитие 

деятельности 

Логопедические 

занятия 

Речевая практика 

Логопедические 

занятия 

Основы 

коммуникации 

Психокоррекцион-

ные занятия 

Основы 

информатики 

Направления внеурочной деятельности 5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

25 

(840) 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Я-пассажир и 

пешеход 

1-4 

кл 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная 

математика 

1-4 

кл 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Школа развития 

речи 

1-4 

кл 

Юным умникам 

и умницам 

1-4 

кл 

Духовно-

нравственное 

Русская 

традиционная 

культура 

1-4 

кл 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Социальное Классный час 1-4 

кл 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

Финансовая 

грамотность 

1-4 

кл 

Разговор о 

правильном 

питании 

1-4 

кл 

Общекультур

ное 

Клуб 

«Путешествуем 

вместе» 

1-4 

кл 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

5 

(168) 

 Клуб «Нам все 

на свете 

интересно» 

1-4 

кл 
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ИТОГО: 31 

1023 

31 

1023 

33 

1122 

33 

1122 

33 

1122 

161 

5412 

 
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

обучающихся с НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 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. 

3.2.1.Кадровое обеспечение МБОУ «Лицей «Сигма» 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Количеств

о 

работнико

в 

в ОО 

 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

 

Фактический 

уровень 

квалификации 

 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о- 

хозяйственную 

работу 

лицея 

1 стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 

20 лет, высшее 

профессиональн

ое 

образование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Координирует 

работу 

преподавателей 

начальной 

школы, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию 

 

1  стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 

20 лет, высшее 

профессиональн

ое 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

Осуществляет 

обучение 

и воспитание 

21 Учителя 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее 

среднее 

профессиональн

ое 
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учитель 

музыки, 

учитель 

изо, учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

иностранного 

языка 

 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

профессиональное 

Бакалавр или 

магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

(соответствующего 

профиля 

подготовки); 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Начальное 

образование»; 

Учитель по другим 

специальностям 

при 

наличии 

переподготовки 

или курсов 

повышения 

квалификации в 

области 

начального 

образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

 

образование – 2 

чел., высшее 

образование – 19 

чел. 

 

Специалисты: 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель- 

дефектолог, 

тьютор, 

учитель-

логопед 

 

осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающихся 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее 

профессиональное 

образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

по специальности 

«Логопедия»; 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическо

е) 

образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 
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бакалавра или 

магистра в 

области 

логопедии; 

Педагог-психолог 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее 

профессиональное 

образование по 

одному 

из вариантов 

программ 

подготовки: 

по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в 

области 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ; 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическо

е) 

образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в 

области 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ;по 

педагогическим 

специальностям 

или по 

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психолого- 

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области 

 

 

 

 

 

 

стаж работы на 

педагогических 

должностях, 

более 5 

лет высшее 

профессиональн

ое 

образование 

 



307 
 

специальной 

психологии 

 

Педагог 

дополнительног

о 

образования, 

педагог- 

организатор 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает 

их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

2 ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации (в 

объёме 

72 и более часов) в 

области 

инклюзивного 

образования. 

 

От 5 до 10 лет 

высшее 

профессиональн

ое 

образование 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В МБОУ «Лицей «Сигма» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, по-

зволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом. 

Разработан перспективный план работы педагога-психолога МБОУ «Лицей «Сигма», 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, план работы 

ППк. 

Целью деятельности педагога – психолога и учителя логопеда является создание эф-

фективной системы психологического (логопедического) сопровождения всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи: 1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений по отношению к начальному уровню общего образования с 

учѐтом специфики воз-растного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательной деятельности.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, груп-

повом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 - профилактика; 

 - диагностика;  

- консультирование; 

 - развивающая работа;  

- экспертиза. 

 С целью выявления психолого – педагогических трудностей обучающихся и их 

дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики разной 

направленности.  
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Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном 

психолого-педагогического сопровождении. Совместная деятельность педагогов 

начального общего образования осуществляется прежде всего через заседания 

метдическлго объединения. На заседаниях обсуждаются вопросы планирования работы, 

взаимодействие детского сада и начальной школы, ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ учебно-

методические материалы. Ход заседаний, поднимаемые вопросы фиксируются в 

соответствующих протоколах. В МБОУ «Лицей «Сигма» работает учитель – логопед, 

педагог-психолог, которые осуществляют диагностическую и коррекционную работу с 

детьми, а также оказывают консультативную помощь родителям учащихся. Совместно 

со специалистами работает классный руководитель.  

3.2.3.Финансовые условия МБОУ «Лицей «Сигма» 

      Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. Нормативы определяются органами государственной 

власти субъектов Российской  Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Закона. 

      Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с НОДА: 

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

       Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

         Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

      Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

        Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет –общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

          МБОУ «Лицей «Сигма » самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

      При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
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программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

       Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

      Структура расходов на образование включает: 

–образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

–сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

       Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом форм обучения, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

3.2.4.Материально-технические условия 

Материально-техническая база лицея приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ «Лицей «Сигма», 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ 

«Лицей «Сигма», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в Лицее. 
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В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников – 12; 

лекционные аудитории - 39; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством -1; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские - 1; 

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством - 2; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

-2; 

актовые зал - 1; 

спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем – 5, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ-1; 

музей – 2 («Край Алтайский» и «Русская изба»); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков - 1; 

помещения для медицинского персонала – 2, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ-2; 

кабинет психолога-1, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ-1; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 4; 

гардеробы - 5,  

санузлы - 3,  

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 
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основной образовательной программы в лицее осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится 

мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, 

освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса. 

Тип оборудования  Комплектация /количество 

Кабинеты начальных классов (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №303б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №307б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №308б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №309б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №310ба АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №311б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №312б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №313б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №314б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №315б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №316б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №317б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 
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Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

ицифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектамираздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции.Тематические 

комплекты таблиц по основным разделам начальных классов. 

Раздаточные печатные 

пособия 

 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы 

Русский язык 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы 

Литературное чтение 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Раздаточные и Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 
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дидактические 

пособия 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению 

(в том числе в цифровой форме) 

Родной язык, литературное чтение на родном языке 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словар 

Иностранный язык 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Географические карты стран изучаемого языка. 

Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 
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по грамматике и др.разделам изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари, плакаты, содержащие 

страноведческий материал по англоговорящим странам, 

символы родной страны и стран изучаемого языка, портреты 

выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей 

стран изучаемого языка 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка 

Развивающие игры на иностранном языке 

Раздаточные и дидактические пособия 

 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Печатные пособия: книги для чтения на английском и немецком 

языке, соответствующие уровню начальной школы, 

грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, географическая карта России, словари. 

Математика. 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том 

числе многоразового использования с возможностью 

самопроверки) 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материал 

Демонстрационное и Модели: Комплект стереометрических тел (демонстрационный), 
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лабораторное 

оборудование 

Комплект стереометрических тел (раздаточный), Набор 

планиметрических фигур 

Приборы и оборудование: Комплект инструментов классных: 

линейка (1 метр), транспортир, угольник,циркуль 

Окружающий мир (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 

иные(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

Демонстрационное и лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры 

Демонстрационное и Термометры для измерения температуры воздуха, воды 
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лабораторное 

оборудование 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для 

измерения веса (весы рычажные .весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, 

наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 

компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель «Торс человека с внутренними органами» 

Модели светофоров, дорожных знаков и средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания 

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №210б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников: В.А.Серова, Н.А.Ярошенко». М.; «Айрис-пресс» 

Подборка-выставка настенных картин «Гора самоцветов» 

(Рисунки к сказкам народов мира). М.; «Малыш»  

    

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников: К.П.Брюллова, П.А.Фёдорова». М.; «Айрис-пресс»

    

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников: И.К.Айвазовского, М.А.Врубеля». М.; «Айрис-

пресс» 

Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства. 

Выпуск 1. М.: «Дрофа».   
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Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства. 

Выпуск 2. М.: «Дрофа» 

Репродукции картин русских и зарубежных художников. М.; 

«Советский художник».   

Плакат «Пулхов-майдан. Работы современных мастеров». 

«Мозаика-Синтез» 

Плакат «Пулхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов». 

«Мозаика-Синтез» 

Плакат «Филимоновская свистулька». «Мозаика-Синтез» 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализациивнеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №210б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

- Портреты Русских и Зарубежных композиторов 

-Таблицы с различными эмоциями для музыкальной 

характеристики произведений 

-Репродукции картин разных художников 

Подборки: 

- нотные произведения; 

- музыкальные произведения по программе на дисках 

-хестоматии музыкального материала и сборники детских песен 

Оборудование для демонстрационных и практических 

опытов 

- Набор шумовых музыкальных инструментов (Ложки-, 

«Рыбки», «Спиральки», «Губная гармошка», «Свирель», 

«Дудочки»), Кастаньеты, Колокольчики, Треугольник, 

Металлофон, Барабан. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортзал. Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, 
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козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

гимнастическая, канат7 м для лазания с механизмом крепления, 

мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, комплект навесного оборудования, коврик 

гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, мяч 

набивной малый, скакалка гимнастическая, обруч 

гимнастический, коврики массажные, сетка для переноса малых 

мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту, флажки разметочные на опоре, лента финишная, номера 

нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, 

щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые, стойки волейбольные универсальные, 

сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, 

сетка для ворот минифутбола, мячи футбольные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для 

накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские 

комплект динамометров ручных, тонометр ручной, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью, 

лыжный комплект, секундомеры, рулетки, мячи для метания 150 

гр, мячи для большого тенниса, гранаты 500,700гр, брусья 

параллельные. 

Стадион 

Баскетбольно - волейбольная площадка, футбольное поле, 

беговая дорожка. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет Информационный центр медиатеки(используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №216а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Компьютеры в сборе -11 
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Лаборатория 

Каб.303б Адаптер Go! Link- 2 

Датчик температуры Go! Temp-2 

Оборудование 1 

TI Light Probe-2 

Датчик расстояния Go! Motion-2 

Датчик содержания  O2-2 

Датчик частоты сердечных сокращений-2 

USB Цифровой микроскоп-2 

USB Цифровой микроскоп-2 

Карта памяти 

Диск Logger Lite 

Диск Видеоматериалы 

Методические рекомендации для учителя- Окружающий мир с 

AFS tm 

Тематическое планирование- Окружающий мир с AFS tm 

Пособие – книга «Начинаем изучать!»- Основы естественных 

наук GO! 

Пособие - книга «Начинаем изучать!»- Исследуем температуру 

ПервоРобот Lego WeDo 

Технология 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

Комплекты демонстрационных таблиц: 

Организация рабочего места (для работы с разными 

материалами). 

Обработка бумаги и картона Обработка ткани 

Обработка природного материала и пластика. Проекты 

Раздаточные и 

дидактические 

пособия 

Наборы пластмассовых деталей типа «Конструктор» 

Действующие модели механизмов 

Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.) 
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Наборы цветной бумаги, картона, в том числе, гофрированного, 

кальки, бархатной, кальки, и др. 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.) 

Наборы пластических материалов (пластилин) 

Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 

Демонстрационное и 

лабораторное 

оборудование 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в 

соответствии 

с программой) 

Наборы пластмассовых деталей типа «Конструктор» 

Действующие модели механизмов 

Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.) 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе, гофрированного, 

кальки, бархатной, кальки, и др. 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.) 

Наборы пластических материалов (пластилин) 

Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 

 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт 

безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график дежурства 

администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся лицея 

подействиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В лицее установлена кнопка 

тревожнойсигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД; установлена 

автоматическаясигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 

01.  
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Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия: 

пандус, кнопка вызова сотрудников, перила в коридорах, вертикализатор для подъема на 

этаж, оборудован туалет, спортивная раздевалка, спортивный зал с оборудованием для 

занятий, кабинет психолога с оборудованием для эмоциональной разгрузки, 

оборудованы места в библиотеке ТСО.  

3.2.5.Требования к организации процесса обучения 

        Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК): 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся с НОДА; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно- 

познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

3.2.6.Требования к организации пространства 

      Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры организации. 

       В школе создаются надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения 

организации и их пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места). 

     Установлены пандусы у входа в здание корпусов № А. Пандусы достаточно пологие 

(10 - 12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по 

нему. Ширина пандуса не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50 - 90 см), длина 

которых превышает длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

      Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, 

передвигаться по зданию. Ширина дверных проемов должна быть не менее 80 - 85 см, 

иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

       Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 
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значит - безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые 

формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

       На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий. 

3.2.7.Временной режим обучения 

       Временной режим обучения обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства 

образования и науки РФ и др.), локальными актами. Сроки освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

     Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение обучающихся с НОДА осуществляется в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей 

области определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом 

и психофизическим состоянием  обучающегося. 

         В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. 

        Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, логопедом, психологом. 

3.2.8.Требования к организации рабочего места 

Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача. 

       Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

      Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Предусмотрено наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 

урока должен тьютор (родитель, воспитатель). 
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       При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

        Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией 

самостоятельно. 

       Созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

        Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, 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, 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. 

       Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников, предъявляемым к: 

–участку (территории) образовательного учреждения; 

–зданию образовательного учреждения; 

–помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 
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–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

–актовому залу; 

–спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

–помещениям для медицинского персонала; 

–мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

–расходным материалам и канцелярским принадлежностям . 

      МБОУ «Лицей «Сигма» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

        Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА отражена специфика требований 

к: 

–организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

–организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

–техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

–в специальных учебниках, специальных рабочих тетрадях не нуждается. 

      Обучающийся нуждается в оснащении рабочего места дополнительным 

индивидуальным источником света. 

 



 
 

3.2.9.Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС с ОВЗ (Вариант 6.2.) подготовительный класс, 1 – 4 классы 

 

№  Наименование 
предме- 

та  

Кл  

асс  

Наименование программы 

(авторская)  

Учебно-методическое обеспечение  

Методическое пособие 

для учителя  

Контрольно-

оценочные материалы   

Учебники, учебные 

пособия  (рабочие тетради) 

1  2  3  4  5  6  7  

 Русский язык  Подготовительный   Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков.1 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ, 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

школ. М., 

Просвещение, 2014 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др.  

Азбука. Учебник в 2 

частях. М., Просвещение, 

2016 Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. Прописи в 

4 частях, М. Просвещение, 

2012 

Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык: 

учебник для учащихся 1 

класса. М., Просвещение, 

2016 

 Русский язык  1   Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков.1 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ, 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

школ. М., 

Просвещение, 2014 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др.  

Азбука. Учебник в 2 

частях. М., Просвещение, 

2016 Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А.  

Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык: 

учебник для учащихся 1 

класса. М., Просвещение, 

2016 
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 Русский язык  2   Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков.2 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ, 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

школ. М., 

Просвещение, 2014 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др.  

Азбука. Учебник в 2 

частях. М., Просвещение, 

2016 Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А.  

Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык: 

учебник для учащихся 1 

класса. М., Просвещение, 

2016 

 Русский язык  3  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

В. И. Канакина 

Методические 

рекомендации в 2-х 

частях, М.: Просвещение, 

2017 

В. И. Канакина 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками в 2-х 

частях, М.: Просвещение, 

2017 

В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ, 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

школ. М., 

Просвещение, 2014 

«Русский язык» 3 класс 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе, М.: 

Дрофа, 2010 
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 Русский язык  4   Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

И. А. Бубнова, И. С. 

Илюшин 

Технологические карты 

уроков 4 класс, М.: 

Просвещение, 2017 

В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ, 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

школ. М., 

Просвещение, 2014 

«Русский язык» 4 класс 

учебник в 2 частях с 

электронным 

приложением.- М.:Дрофа; 

2010 

 Литературное 

чтение   

Подготовительный  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.В. 

Бойкина, Л.С. Илюшин и 

др. М. Просвещение, 

2012  

 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
Литературное чтение 1  

класс: учебник в 2 частях 
– М.: Просвещение; 2012  
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 Литературное 

чтение   

1  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.В. 

Бойкина, Л.С. Илюшин и 

др. М. Просвещение, 

2012  

 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
Литературное чтение 1  
класс: учебник в 2 частях 
– М.: Просвещение; 2012  

 

 

 

 Литературное 

чтение   

2  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков 2 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.В. 

Бойкина, Л.С. Илюшин и 

др. М. Просвещение, 

2012  

 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 2  
класс: учебник в 2 частях 
– М.: Просвещение; 2012  
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 Литературное 

чтение   

3 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Н. А. Стефаненко, 

Методические 

рекомендации 

Литературное чтение в 2-

х частях, М.: 

Просвещение, 2017 

И. А. Бубнова, Н. И. 

Роговцева Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков, М.: 

Просвещение, 2017 

 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
«Литературное чтение», 3  
класс учебник в 2 частях, 
М: Просвещение, год, 
2012  

 Литературное 

чтение   

4 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Н. А. Стефаненко, Е. А. 

Горелова Методическое 

пособие Литературное 

чтение 4 класс, 

Просвещение, 2016 

 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
«Литературное чтение», 4  
класс учебник в 2 частях с 
электронным 
приложением – 
М.:Просвещение; 2009.  

 Математика   Подготовительный   Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ И. О. 

Буденная, Л. С. Илюшин, 

М., СПб.: Просвещение, 

2012 

 

С. И. Волкова 

Математика. 

Контрольные работы, 

методические 

разработки для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. Учебник для 

1 класса в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011  
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 Математика   1  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ И. О. 

Буденная, Л. С. Илюшин, 

М., СПб.: Просвещение, 

2012 

 

С. И. Волкова 

Математика. 

Контрольные работы, 

методические 

разработки для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. Учебник для 

1 класса в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011  

 

 Математика   2 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ И. О. 

Буденная, Л. С. Илюшин, 

М., СПб.: Просвещение, 

2012 

 

С. И. Волкова 

Математика. 

Контрольные работы, 

методические 

разработки для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. Учебник для 

2 класса в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011  

 

 Математика   3  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Т.Н. Ситникова, И.Ф.  

Яценко Поурочные 

разра- 

ботки по математике, 3  

класс. К УМК М.И. Моро  

и др.,М: ВАКО, 2014 

С. И. Волкова 

Математика. 

Контрольные работы, 

методические 

разработки для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 3 класс 

учебник в 2 частях, М: 

Просвещение, 2011  
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 Математика   4  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков, Математика, М.: 

Просвещение, 2017  

С. И. Волкова 

Математика. 

Контрольные работы, 

методические 

разработки для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А. 

«Математика» 4  класс, 

учебник в 2-хчастях - 

М.:Просвещение; 2011.  

 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

подготовительный  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ А. А. 

Плешаков., М., СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

Плешаков А. А.   

«Окружающий мир». 

Тесты 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2014  

Плешаков А. 
А.Окружающий мир. 
Учебник. 1 класс в 2 
частях- М.: Просвещение, 
2017  

 

 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1  Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ А. А. 

Плешаков., М., СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

Плешаков А. А.   

«Окружающий мир». 

Тесты 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2014  

Плешаков А. 
А.Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс в 2 
частях- М.: Просвещение, 
2017  

 

 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ А. А. 

Плешаков., М., СПб.: 

Плешаков А. А.   

«Окружающий мир». 

Тесты 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2014  

Плешаков А. 
А.Окружающий мир. 
Учебник. 2 класс в 2 
частях- М.: Просвещение, 
2017  
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Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Просвещение, 2012 

 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

3 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир», 

поурочные разработки 

3класс, М:  Просвещение, 

201 4  

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир: 

Тесты 3 класс, М: 

Просвещение, 2016  

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир»3 

класс учебник в 2 частях, 

М:  Просвещение, 2012  

 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

4 Школа России» сборник 

рабочих программ 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

А. А. Плешаков 

Методические 

рекомендации 

Окружающий мир, М.: 

Просвещение, 2015  

Плешаков А.А. 
Окружающий мир: 
Тесты 4 класс, М: 
Просвещение,  

2014  

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 4 

класс учебник в 2 частях - 

М.: Просвещение; 2007.  

 Изобразительное 

искусство  

подготовительный  Изобразительное искусство 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 

«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Б.М. 
Неменского, Л.А. 
Неменской, Н.А.Горяева 
М.: Просвещение , 2012  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. /  

Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2016  

 Учебник Неменская Л.А.. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь 

и строишь. Учебник для 

учащихся 1 кл., М., 

Просвещение, 2016 
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 Изобразительное 

искусство  

1  Изобразительное искусство 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Б.М. 
Неменского, Л.А. 
Неменской, Н.А.Горяева 
М.: Просвещение , 2012  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. /  

Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2016  

 Учебник Неменская Л.А.. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь 

и строишь. Учебник для 

учащихся 1 кл., М., 

Просвещение, 2016 

 

 

 Изобразительное 

искусство  

2  Изобразительное искусство 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 

«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Б.М. 
Неменского, Л.А. 
Неменской, Н.А.Горяева 
М.: Просвещение , 2012  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. /  

Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2016  

 Учебник Неменская Л.А.. 

Изобразительное 

искусство. Учебник для 

учащихся 2 кл., М., 

Просвещение, 2016 

Неменская Л. А., 

 

 Изобразительное 

искусство  

3  Изобразительное искусство 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Б.М. 
Неменского, Л.А. 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. /  

Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2016 

 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство»3 класс, 

учебник, М:  

Просвещение, 2014  
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Неменской, Н.А.Горяева 
М.: Просвещение , 2012  

 Изобразительное 

искусство  

4  Изобразительное искусство 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Б.М. 
Неменского, Л.А. 
Неменской, Н.А.Горяева 
М.: Просвещение , 2012  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. /  

Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы, 

2016  

 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство» 4  класс 

учебник - 

М.:Просвещение; 2015.  

 Технология    подготовительный Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева 

-  М:Просвещение, 2014 

 Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Е. А. 

Лутцева., СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. Учебник для 
1 класса– М.: 
Просвещение,2017  

 

 Технология    1 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

 Технологические карты 

уроков 1 класс пособие 

для учителей 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. Учебник для 
1 класса– М.: 



337 
 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева 

-  М:Просвещение, 2014 

общеобразовательных 

учреждений/ Е. А. 

Лутцева., СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

Просвещение,2017  

 

 Технология    2 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева 

-  М:Просвещение, 2014 

 Технологические карты 

уроков 2 класс пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Е. А. 

Лутцева., СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. Учебник для 
2 класса– М.: 
Просвещение,2017  

 

 Технология    3 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева 

-  М:Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. «Технология»  3  
класс методическое 
пособие с поурочными 
разработками, М:  
Просвещение, 2014  

 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Технология»3 класс 

учебник, М: Просвещение, 

2016 г. 

 Технология    4 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева 

-  М:Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс, 

М.: Просвещение, 2015  

 

 Лутцева Е. В. Технология. 

4 класс, Дрофа, 2017 
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 Музыка  подготовительный  Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской -  

М:Просвещение, 2014 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1—4 классы / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

  Критская Е. Д. Музыка. 1 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. – 4е изд. - 

М.: Просвещение, 2014.  

 

 Музыка  1  Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской -  

М:Просвещение, 2014 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1—4 классы / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

  Критская Е. Д. Музыка. 1 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. – 4е изд. - 

М.: Просвещение, 2014.  

 

 Музыка  2  Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской -  

М:Просвещение, 2014 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1—4 классы / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

  Критская Е. Д. Музыка. 2 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. – 4е изд. - 
М.: Просвещение, 2014.  
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 Музыка  3  Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской -  

М:Просвещение, 2014 

 Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1—4 классы / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

  Музыка. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций  / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. М.: Просвещение, 

2017 

 Музыка  4  Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской -  

М:Просвещение, 2014 

 Е. Д. Критская Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки, М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 Критская Е. Д. Музыка. 4 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций  / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. – 4е изд. - 

М.: Просвещение, 2014.   

 

 Адаптивная 

физическая 

культура  

подготовительный  Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях -  

М:Просвещение, 2015 

В.И. Лях. Физическая 

культура  1-4 классы. 

Методические  

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2014  

  В.И. Лях. Физическая 

культура.  Учебник 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 
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 Адаптивная 

физическая 

культура  

1  Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях -  

М:Просвещение, 2015 

В.И. Лях. Физическая 

культура  1-4 классы. 

Методические  

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2014  

  В.И. Лях. Физическая 

культура. Учебник 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 Адаптивная 

физическая 

культура  

2  Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях -  

М:Просвещение, 2015 

В.И. Лях. Физическая 

культура  1-4 классы. 

Методические  

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2014  

  В.И. Лях. Физическая 

культура.  Учебник 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 Адаптивная 

физическая 

культура  

3  Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях -  

М:Просвещение, 2015 

В.И. Лях. Физическая 

культура  1-4 классы. 

Методические  

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2014   

  В. И. Лях Физическая 
культура.  Учебник 1-4 
классы. – М. : 
Просвещение, 2017.  

 



341 
 

 Адаптивная 

физическая 

культура  

4  Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях -  

М:Просвещение, 2015 

В.И. Лях. Физическая 

культура  1-4 классы. 

Методические  

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2014   

 В. И. Лях Физическая 
культура.  1-4 классы. – М. 
: Просвещение, 2017.  

 

 ОРКСЭ 4 Авторская программа, под 

редакциейТ.Д. 

Шапошникова, К. Е. 

Савченко «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 

2013 

Рабочая программа и 

методические 

рекомендации, Дрофа 

2017 

 Р.Б. Амиров, О.В. 

Воскресенский «Основы 

мировых религиозных 
культур». М.: Дрофа, 

2013. 
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