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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

•         Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 
обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием 
и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой 
психического развития) 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 
образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 
- структуре АООП НОО, 
- условиям ее реализации, 
- результатам ее освоения. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 
 пояснительную записку;  
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 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; 

программу формирования универсальных учебных действий; 
программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
программу духовно-нравственного развития и воспитания; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
программу коррекционной работы;  
программу внеурочной деятельности; 
учебный план; 
систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического 
развития (далее - с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки 
получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 
пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП 
НОО обучающегося с ЗПР  осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 
другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или 
продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
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препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей 
в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие 
его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся 
с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на 
ступени начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 
успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 
нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 
поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

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

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
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направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

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

Педагогическим коллективом МКОУ «Мельниковская  СОШ» создана комфортная 
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса 
условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 
обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 
возможностями. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 
адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты 
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1) 
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 
предметных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

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, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 
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. 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (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 в 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; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.2. Предметные результаты 
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 
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1.2.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

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

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2.2.  Родной язык и  литературное чтение на родном языке. 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Литературное чтение на родном языке 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

 
1.2.2.3  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. 

 

1.2.2.4.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; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
1.2.2.5. 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, 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. 

1.2.2.6. 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. 
1.2.2.7. Искусство: 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

1.2.2.8. 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. 

1.2.2.9. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

 
 

1.2.2.10. Планируемые результаты 
освоения программы коррекционной работы адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

          Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 
в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
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сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

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

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 
по грамматическому и семантическому оформлению и др.); - при необходимости 
предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 
заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МКОУ 
«Мельниковская  СОШ» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
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метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 
инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 
на основании положительной индивидуальной динамики. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 
результаты. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 
 
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 
- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение 

вэмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности - уроки. Познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 
Родину,знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 
традиций народовРоссии и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 
доверия и способности кпониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении,способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности крешению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах этой группы отсутствует блок «Выпускник 
научится». Таким образом, личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов 
представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные 
действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 
Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 
только к содержанию и форме организации учебной деятельности, но и к содержанию, 
критериям, методам и процедурам оценки. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 
основе. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированностьрегулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность  принимать и  сохранять  учебную  цель  и задачи;  умение 
планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; 
проявлятьинициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемыхобъектов и процессов; 
-логические  операции  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  

установленияаналогий; 
-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур: 

 - решениезадач творческого и поискового характера, учебное проектирование 
(отслеживается уровеньсформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнером: ориентация на партнера,умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различныемнения и позиции в отношении объекта, действия, 
события идр.); 

-комплексные работы на межпредметной основе. 
 
Целью комплексной работы на межпредметной основе является оценка 

способности обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в 
виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний. 

Комплексная работа состоит из двух частей: основная часть проверяет 
сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, дополнительная-
сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне. 

В ходе работы помимо проверки знаний по русскому языку, математике, 
окружающему миру также проверяется сформированность у обучающихся УУД, 
порождающих мотивацию к обучению и позволяющих им ориентироваться в различных 
предметных областях познания. 
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В основной части работы восемь заданий. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку. 
Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно 
для всех обучающихся. Показателем успешности выполнения основной части 
(достижение базового уровня подготовки) является получение ребёнком 8 и более баллов. 
Обучающийся не достиг базового уровня подготовки, если набрал за основную часть 
менее 8 баллов. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. В этой части 6 
заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком 
нового знания или умения непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение 
заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются 
только на добровольной основе. 

О достижении повышенного уровня подготовки можно судить по совокупности 
результатов, полученных за основную и дополнительную части работы. 

-Если обучающийся получает за основную часть от 8 до 10 баллов, а за 
дополнительную часть от 0 до 6 баллов, можно считать, что он достиг только базового 
уровня подготовки. 

-Если обучающийся получает за основную часть от 11 и более баллов, а за 
дополнительную часть от 7 и более баллов, можно считать, что он достиг повышенного 
уровня подготовки. 

 
Оценка предметных результатов 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го класса. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности. 
Периодичность текущего контроля: текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится поурочно, по темам. Поурочный контроль и контроль по темам 
определяется педагогами школы самостоятельно, а также на основе УМК автора по 
предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
класса, содержания образовательной программы, используемых образовательных 
технолоФормами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 
обучающимися являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие, самостоятельные работы; 
тестовые задания; сочинения, изложения, диктанты, комплексная контрольная работа, 
списывание, проекты и другое; 
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- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в виде 
отметок пятибалльной шкалы оценивания и использует только положительную словесную 
объяснительную оценку. 

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале 
и иных установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 
балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».  

В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 
отметок и используется словесная объяснительная оценка. 

Во 2- 11-х классах осуществляется: 
 в виде отметок по учебным предметам согласно критериям оценивания в 

соответствии с Положением о системе оценивания МКОУ «Мельниковская СОШ»; 
 безотметочно по курсу ОРКСЭ. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов

 освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится, 
начиная со 2-го класса. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной       

программы и       достижения       результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 

 в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципа 
объективности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной  
программы осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

Периодичность промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах: четвертная и годовая 
промежуточная аттестация. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестациипо учебным предметам 
осуществляется в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 
балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». 

Отметки обучающегося за четверть определяются по среднему баллу текущего 
контроля успеваемостиобучающегося по предмету и выставляются целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления: 

 
Диапазон среднего балла учащегося по предмету Отметкав журнале 

2,00 - 2,49 2 
2,50 – 3,49 3 
3,50 – 4,49 4 

4,50 – 5,00 5 
 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат, который определяется по 
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среднему баллу четвертных отметок и выставляется целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления: 

 
Диапазон среднего балла учащегося по предмету Отметка в журнале 

2,00 - 2,49 2 

2,50 – 3,49 3 

3,50 – 4,49 4 

4,50 – 5,00 5 

 
Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) -в части 

формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 
коррекционно-развивающие курсы, курсы внеурочной деятельности.  

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений. 

Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
является Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о 
Портфолио ученика». 

 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, 
которыйдемонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфель 
достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
В состав портфолио 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 практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 
ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 
составляющей, так и программы дополнительного образования). 

1. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илисты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями,которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
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психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся 

вовнеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 

ведетсяспозиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться 
специальнымидокументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, делаются выводы о: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способовдействий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолженияобразования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

 Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 
итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями 
будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и 
системы оценки их достижения. 

 
1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к 
основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общегообразования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы НОО в 
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 
предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР является 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 
программы, необходимых для продолжения обучения на следующем уровне. 

В итоговой оценке выпускника учитываются результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 
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достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной. 

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего среднего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

В случае, когда полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень обучения принимается педагогическим советом с учетом «Положения о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  

Формы представления образовательных результатов: 
-табель успеваемости по предметам (с учетом требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
- результаты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 
- портфолио;  
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

1.3.4 Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 
развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы делается опора на следующие 
принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы  
коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 
текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
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разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) обучающиеся направляются на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

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

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 
АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является: создание 
условий для реализации технологии формирования универсальных учебных действий 
средствами учебно-методического  комплекта «Школа России» и внеурочной деятельности 
МКОУ «Мельниковская  СОШ». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 
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универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
и от начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
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умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

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

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

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ «Мельниковская СОШ» 
осуществляется на основе учебников УМК «Школа России»,  в которых связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

      Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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·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.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 
и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
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с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
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·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование 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. 
Основы религиозных культур и светской этики  
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам 
начальной школы, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

У ученика будут сформированы: 
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 
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• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 
отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-
нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 
• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 
У школьника могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 
другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 
больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный 
опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 
мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 
ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 
осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления.  

Младший школьник получит возможность научиться: 
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь 

на учителя и одноклассников; 
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: 

из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 
культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 
анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 
• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справочную 
и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 



35 

 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 
в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 
д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 
готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 
осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 
• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 
диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 
коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
само-  
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло- 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Познавательные  моделирование смысловое моделирование, широкий 
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общеучебные (перевод устной 
речи в 
письменную)  

чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания  

выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач  

спектр 
источников 
информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

2.1.2.Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 
на разных этапах обучения 

Класс  
  
  
 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД  
 

Коммуника
тивные 
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 

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 
последовательно
сть изучения 
материала, 

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 

1. 
Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  
диалог 
(отвечать на 
вопросы, 
задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное). 
3. 
Сотрудничат
ь с 
товарищами 
при 
выполнении 
заданий в 
паре: 
устанавлива
ть и 
соблюдать 
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собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения 
в школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
7. Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

опираясь на 
иллюстративный 
ряд. 

признаков, по 
заданным критериям. 

очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках. 
4.Участвоват
ь в 
коллективно
м 
обсуждении 
учебной 
проблемы. 
5. 
Сотрудничат
ь со 
сверстникам
и и 
взрослыми 
для 
реализации 
проектной 
деятельност
и. 

2 класс 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 
взаимоподдержку 
членов общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять желание 
учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 

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 

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 

1. 
Соблюдать в 
повседневно
й жизни 
нормы 
речевого 
этикета и 
правила 
устного 
общения. 
2.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
художествен
ных и 
научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное
; понимать 
тему 
высказывани
я (текста) по 
содержанию, 
по заголовку. 
3.Оформлять 
свои мысли 
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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 

заданий 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные 
учебные 
действия. 
 
6. Осуществлять 
самопроверку и 
взаимопроверку 
работ. 
7. 
Корректировать 
выполнение 
задания. 
8. Оценивать 
выполнение 
своего задания 
по следующим 
параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность 
выполнения. 

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. Выполнять задания 
по аналогии 

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. 
Выслушиват
ь партнера, 
договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению, 
работая в 
паре. 
6. 
Выполнять 
различные 
роли в 
группе, 
сотрудничат
ь в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

3 
класс 

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональност
ь,  основные 
исторические 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. Определять 

1. Ориентироваться в 
учебниках: 
определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под 

1. 
Соблюдать в 
повседневно
й жизни 
нормы 
речевого 
этикета и 
правила 
устного 
общения. 
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события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, 
населяющих Россию. 
3. Проявлять 
положи-тельную 
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 

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 

определённую задачу. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники 
информации среди 
словарей, энцикло-
педий, справочников в 
рамках проектной 
деятельности. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
экспонат, модель и 
др.) Использовать 
преобразование 
словесной инфор-
мации 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, 
обосновывать выбор 

2.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников,  
художествен
ных 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 
необходимос
ть 
аргументаци
и своего 
мнения. 
5. Критично 
относиться к 
своему 
мнению, 
сопоставлят
ь свою точку 
зрения с 
точкой 
зрения 
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оценкой ее 
товарищами, 
учителем. 

этапе. 
9. Осуществлять 
выбор под 
определённую 
задачу 
литературы, 
инструментов, 
приборов. 
10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения 
заданий 

наиболее 
эффективного способа 
действия. 

другого. 
6. 
Участвовать 
в работе 
группы (в 
том числе в 
ходе 
проектной 
деятельност
и), 
распределят
ь роли, 
договаривать
ся друг с 
другом, 
учитывая 
конечную 
цель. 
7. 
Осуществля
ть 
взаимопомо
щь и 
взаимоконтр
оль при 
работе в 
группе. 

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. 

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: 

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, полу-
ченную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 

1. Владеть 
диалоговой 
формой 
речи. 
2.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художествен
ных и 
научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное
. 
3. 
Оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
речи с 
учетом 
своих 
учебных и 
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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 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с художественной 
культурой. 
8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспеш
ности в учебе. 

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 
аргументирован
ную критику 
ошибок и 
учитывать её в 
работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в 
рамках учебной 
и проектной 
деятельности) 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 
собственную 

справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
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. 

жизненных 
речевых 
ситуаций. 
4. 
Формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать 
вопросы, 
уточняя 
непонятое в 
высказывани
и собе-
седника; 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета; 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 
с помощью 
фактов и 
дополнитель
ных 
сведений. 
5. Критично 
относиться к 
своему 
мнению. 
Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной 
позиции. 
Учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций при 
работе в 
паре. 
Договариват
ься и 
приходить к 
общему 
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деятельность, 
связанную с 
бытовыми 
жизненными 
ситуациями:  
маршрут 
движения, 
время, расход 
продуктов, 
затраты и др. 

решению. 
6. 
Участвовать 
в работе 
группы: 
распределят
ь 
обязанности, 
планиро-
вать свою 
часть 
работы; 
задавать 
вопросы, 
уточняя 
план 
действий; 
выполнять 
свою часть 
обязанносте
й, учитывая 
общий план 
действий и 
конечную 
цель; 
осуществлят
ь само-, 
взаимоконтр
оль и 
взаимопомо
щь. 
7. Адекватно 
использоват
ь речевые 
средства для 
решения 
коммуникат
ивных задач. 
 

 
2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 
Личностные УУД Основные критерии 

оценивания 
Типовые задачи 
6,5-8 лет 9-10 лет 

Самоопределение 
Внутренняя позиция 
школьника 

- положительное отношение 
к школе; 
Чувство необходимости 
учения; 
-предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного типа»; 
-адекватное содержательное 

Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т.А.Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, 
А.Л.Венгера). 
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представление о школе; 
- предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; 
- предпочтение социального 
способа оценки своих 
знаний – отметки - 
дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки) 

Самооценка 
-когнитивный компонент 
(дифференцированность, 
рефлексивность); 
- регулятивный 
компонент. 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщённость категорий 
оценок; 
- представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика; 
- рефлексивность как 
адекватное осознанное 
представление о качестве 
хорошего ученика; 

 Методика «Кто 
Я?» 
(М.Кун) 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
 

- осознание своих 
возможностей в учении на 
основе «Я» и «хороший 
ученик»; 
- осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
Регулятивный компонент 
 
- способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием. 

 Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 

— сформированность 
познавательных мотивов; 
— интерес к новому; 
 — интерес к способу 
решения и общему способу 
действия;  
— сформированность 
социальных мотивов; 
 — стремление выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 
 — сформированность 
учебных мотивов;  

Незавершенная сказка». 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант  
Т. А. Нежновой,  
Д. Б. Эльконина,  
А. Л. Венгера) 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по Г. 
Ю. Ксензовой). 
Опросник 
мотивации 
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— стремление к 
самоизменению  
— приобретению новых 
знаний и умений; 
 — установление связи 
между учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

Действие нравственно-этической 
ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

1. Выделение морального 
содержания ситуации нарушения 
моральной нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и моральных 
норм 

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как 
более серьезное и недопустимое по 
сравнению с конвенциональными 
нормами 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы Учет ребенком объективных «Булочка» (модификация 
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Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 
 
Регулятивные УУД 

 Цель Оцениваемые 
универсальные 
учебные действия 

Возраст Критерии и 
уровни  
оценивания 
функциональный  
анализ направлен 
на оценивание 
ориентировочной, 
контрольной и  
исполнительной  
частей действия 

на основе децентрации последствий нарушения нормы.  
Учет мотивов субъекта при 
нарушении нормы.  
Учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении нормы.  
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм 

задачи Ж. Пиаже) 
(координация трех норм: 
ответственность, справедливое 
распределение, взаимопомощь 
— и учет принципа 
компенсации) 

4. Оценка действий с точки 
зрения нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки 
зрениянарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Все задания 

5. Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания 
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выявление 
развития 
регулятивных 
действий. 

умение принимать 
и сохранять 
задачу 
воспроизведения 
образца, 
планировать свое 
действие в 
соответствии с 
особенностями 
образца, 
осуществлять 
контроль по 
результату и по 
процессу, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение; 
познавательные 
действия — 
умение 
осуществлять 
пространственный 
анализ и синтез. 

6,5—7 
лет. 

Индивидуаль 
ная  
работа 
учащихся. 

ребенку 
предлагается 
выложить 
фигуру из 4 и 9 
консруктивных 
элементов по 
образцу. Для 
этого ему даются 
16 квадратов. 
Каждая сторона 
квадрата может 
быть раскрашена 
в красный, белый 
и красно-белый 
(по диагонали 
квадрата) цвета. 
(Конструктивный 
элементым не 
совпадает с 
перцептивным 
элементом.) 

 

П
ро

ба
 н

а 
вн

им
ан

ие
 

выявление уровня 
сформированности 
внимания и 
самоконтроля 

регулятивное 
действие 
контроля 

 8—9 
лет 

фронтальный 
письменный 
опрос 

школьнику 
предлагается 
прочитать текст, 
проверить его и 
исправить в нем 
ошибки (в том 
числе и 
смысловые) 
карандашом или 
ручкой. 

Для того чтобы  
найти и 
 исправить 
 ошибки  
 
в этом тексте, не 
требуется знания 
правил, но 
необходимы 
внимание и  
самокотроль.  
Текст содержит  
10 ошибок. 

 
Познавательные УУД  

 Цель Оцениваемые 
универсальные 
учебные 
действия 

Возраст Метод 
оценивания 

Описание 
задания 

Критерии и 
уровни 
оценивания 
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выявление 
сформированно
сти логических 
действий 
установления 
взаимнооднозн
ачного 
соответствия и 
сохранения 
дискретного 
множества 

логические 
универсальные 
действия 

6,5—7 
лет 

индивидуальна
я работа с 
ребенком 

7 красных 
фишек (или 
подставочек 
для яиц) 
выстраивают 
в один ряд 
(на 
расстоянии 2 
см друг от 
друга 

— умение 
устанавливать 
взаинооднознач
ное 
соответствие; 
— сохранение 
дискретного 
множества. 

П
ро

ба
 

на
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

ко
ли

че
ст

ва
 с

ло
в 

в 
пр

ед
ло

ж
ен

ии
 выявление 

умения ребенка 
различать 
предметную и 
речевую 
действительнос
ть 

знаковосимвол
ические 
познавательны
е действия, 
умение 
дифференциро
вать план 
знаков и 
символов и 
предметный 
план 

6,5—7 
лет 

индивидуальна
я беседа с 
ребенком 

учитель 
зачитывает 
предложени
е и просит 
ребенка 
сказать, 
сколько слов 
в 
предложени
и, и назвать 
их. 

ориентация на 
речевую 
действительнос
ть. 
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М
ет

од
ик

а 
«К

од
ир

ов
ан

ие
» 

выявление 
умения ребенка 
осуществлять 
кодирование с 
помощью 
символов 

знаковосимвол
ические 
действия — 
кодирование 
(замещение); 
регулятивное 
действие 
контроля. 

6,5—7 
лет 

индивидуальна
я или групповая 
работа с детьми 

ребенку 
предлагается 
в течение 2 
минут 
осуществить 
кодирование
, поставив в 
соответствие 
определенно
му 
изображени
ю условный 
символ. 
Задание 
предполагае
т 
тренировочн
ый этап 
(введение 
инструкции 
и 
совместную 
пробу с 
психологом)
. Далее 
предлагается 
продолжить 
выполнение 
задания, не 
допуская 
ошибок и 
как можно 
быстрее 

количество 
допущенных 
при 
кодировании 
ошибок, число 
дополненных 
знаками 
объектов 



49 

 

Коммуникативные УУД 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 у
ни

ве
рс

ал
ьн

ог
о 

де
йс

тв
ия

 о
бщ

ег
о 

пр
ие

м
а 

ре
ш

ен
ия

 з
ад

ач
 

выявление 
сформированно
сти общего 
приема 
решения задач 

прием 
решения 
задач; 
логические 
действия. 

6,5—10 
лет 

индивидуальна
я или групповая 
работа детей 

все задачи (в 
зависимости 
от возраста 
учащихся) 
предлагаютс
я для 
решения 
арифметичес
ким (не 
алгебраичес
ким) 
способом. 
Допускаютс
я записи 
плана (хода) 
решения, 
вычислений, 
графический 
анализ 
условия. 
Учащийся 
должен 
рассказать, 
как он решал 
задачу, 
доказать, что 
полученный 
ответ 
правильный 

умение 
выделять 
смысловые 
единицы текста 
и устанавливать 
отношения 
между ними, 
создавать схемы 
решения, 
выстраивать 
последовательн
ость операций, 
соотносить 
результат 
решения с 
исходным 
условием 
задачи 

М
ет

од
ик

а 
«Н

ах
ож

де
ни

е 
сх

ем
 к

 з
ад

ач
ам

» 

определение 
умения ученика 
выделять тип 
задачи и способ 
ее решения 

моделировани
е, 
познавательны
е логические и 
знаково-
символические 
действия 

7—9 
лет 

фронтальный 
опрос или 
индивидуальна
я работа с 
детьми 

учащемуся 
предлагается 
найти 
соответству
ющую схему 
к каждой 
задаче 

умение 
выделять 
структуру 
задачи — 
смысловые 
единицы текста 
и отношения 
между ними; 
находить 
способ 
решения; 
соотносить 
элементы схем с 
компонентами 
задач — 
смысловыми 
единицами 
текста; 
проводить 
логический и 
количественный 
анализ схемы 

Базовые виды Общий уровень Основные критерии Типовые задачи 
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коммуникативных 
универсальных 
учебных действий 

развития общения 
(предпосылки 
формирования)  

оценивания 

1. Коммуникация как 
взаимодействие 
(интеракция). 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на учет 
позиции собеседника 
либо партнера по 
деятельности 
(интеллектуальный 
аспект коммуникации). 
Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных 
отношениях 

— потребность в 
общении со взрослыми 
и сверстниками;  
— владение 
определенными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения;  
— эмоционально 
позитивное отношение 
к процессу 
сотрудничества;  
— ориентация на 
партнера по общению;  
— умение слушать 
собеседника. 

понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на какой-
либо предмет или 
вопрос; 
 — ориентация на 
позицию других людей, 
отличную от 
собственной, уважение 
к иной точке зрения; 
 — понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного и того же 
предмета, понимание 
относительности 
оценок или подходов к 
выбору; — учет разных 
мнений и умение 
обосновать собственное 
свое предложение, 
убеждать и уступать; — 
способность сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу 
в ситуации конфликта 
интересов;  
— взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания 

задание «Левая и правая 
стороны» (Ж. Пиаже).  
Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. Цукерман и 
др.) 

2. Коммуникация как 
кооперация. 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности 

   

3. Коммуникация как 
условие 
интериоризации. 
Речевые действия, 
служащие средством 
коммуникации 
(передачи информации 

 — рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и условий 
осуществляемых 

Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный 
вариант) 
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2.1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
образования к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

 
Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа: 
- адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию; 
- основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса; 
- переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях способа 

учебной деятельности, формирование основ умения учиться. 
 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. 
Особенности этогоэтапа характеризуются тем, что: 

- он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

- в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего 
социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его 
отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 
пребыванию в школе. 

 
Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при которых 

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в 
школу он будет ощущать как переход на новую ступень взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо 
уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке 
общих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно 
и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет 

другим людям), 
способствуют 
осознанию и усвоению 
отображаемого 
содержания 

действий; 
 — способность 
строить понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что 
нет; — умение с 
помощью вопросов 
получать необходимые 
сведения от партнера 
по деятельности 
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ученику осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 
взрослых, а нужны ему самому. 

 
Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого 

класса и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе: 
- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов; 
 
- происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя; 

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 
помощи; 

- складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников 

 
Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности 

к рефлексии, составными частями которой становятся: 
- умение отличать известное от неизвестного; 
- умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 
- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не учитывая свою 

точку зрения единственно возможной; 
- умение пользоваться разными источниками информации. 
Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная система 
оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления учебной 
самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право 
на ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно, ориентируясь НЕ на 
внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на совместно определенный 
норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 
одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 
применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 
деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, 
дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. 
Такой и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, 
постепенно делая их членами единого учебного сообщества. 

 
Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого 

класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. 
Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно резкими 
переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его 
самостоятельности и ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, 
новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих широко 
распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание 
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - 
наша программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный 
переходный период. Главная задача этого периода - осуществить плавный и некризисный 
перевод обучающихся с начальной на основную ступень образования. 

 
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинстваобучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 
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определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 
формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться. 

 
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 
первом классе 

Личностные действия - 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

Познавательные действия 
(классификация ); 
коммуникативные действия 
(умение вступать в кооперацию, 
соотносить позиции партнеров и 
собственную) 

Преодоление эгоцентризма 
идецентрация в мышлении 
имежличностномвзаимодействи
и. 
Понятие сохранения (на 
примередискретного 
множества). 

Предпосылки 
формирования числа как 
условие освоения 
математики. 

Познавательные и знаково- 
символические действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого. 
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом. Условие усвоения 
математики, родного языка, 
формирования умения 
решать математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание 
условных изображений в 
любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 
выделение и сохранение цели, 
заданной в виде образца-продукта 
действия, -  
ориентация на образец и 
правиловыполнения действия, 
- контроль и коррекция, 
 -оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: 
вформе построения предметного 
действия в соответствии с 
заданным образцом и правилом. 

Организация 
ивыполнениеучебной 
деятельности всотрудничестве 
сучителем.Направленность 
наовладение эталонами 
обобщенных 
способовдействий способов 
научныхпонятий (русский 
язык,математика) и 
предметной, 
продуктивной деятельности 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и 

основной школе: 

 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия  
- смыслообразование 
-самоопределение  
 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка. 
 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания».Достаточно 
высокая 
самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные действия 
- регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные, 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 

предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий. 

 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнемморфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психическогоразвития ребёнка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 
планирующей регулирующей 
функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. Условие 
осознания содержания своих 
действий и усвоения 
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системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, содной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 
всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации осостоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 
нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 
- универсальные учебные действия младших школьников; 
- психолого- педагогические условия обучения; 
- педагогические технологии, используемые в начальной школе. 
- условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание 
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индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 
образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 
используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
- анкетирование; 
- тестирование; 
- наблюдение; 
- беседа. 
Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС уровня и 

индивидуальной динамики формирования у младших школьников самостоятельной учебной 
деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

2.1.5. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
при получении начального общего образования 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 
действий 

Учебное 
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 
влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 
диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 
организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 
Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 
паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 
информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 
формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 
личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 
проектная,  
учебно–
исследовательская  
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и 
др.  
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 
личностных и метапредметных результатов образования в более 
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 
результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 
достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 
творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
презентация (защита) проекта – способствуют формированию 
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метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при 
работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная и  
рефлексивная 
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 
оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 
месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 
самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 
связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 
существенное влияние оказывает специально организованное учебное 
действие оценки. Условия развития действия оценки учебной деятельности:  
*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 
своей деятельности);  
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 
деятельности;  
*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 
на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;  
*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 
деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать);  
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 
оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 
неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 
бы успешное выполнение учебной задачи;  
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 
качества личности: организованность, дисциплинированность, 
внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 
учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 
творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 
деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 
действия 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 
волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 
действия. 
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2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
Образовательная система «Школа России» 

(предметная линия учебников под редакцией В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  
М. В. Бойкина и др.) 

Освоение русского языка на первом уровне образования начинается с курса «Обучение 
грамоте» 

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. 

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 различных 

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

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

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

поиска средств её осуществления. 
2)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3)использование знаково-символических средств представления информации. 
4)активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5)использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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7)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

12)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

 
Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значениярусского языка 
как государственного языка Российской Федерации, межнационального общения; 

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

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского(орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета; 

5)формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

6)осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровнякультуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинанияпри записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверятьнаписанное; 

7)овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
уменияиспользовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативныхзадач; 

8)освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русскогоязыка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 
исинтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 
вречи; 

9)формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 
языка,грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 
ситуацииречевого общения. 

1 КЛАСС 
Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 
 интереса к языковой и речевой деятельности; 
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

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

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 
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Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге; 
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
 принимать участие в работе парами и группами; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 
 
Предметные результаты 
 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 
 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 
 практические умения работать с языковыми единицами; 
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 
 представление о правилах речевого этикета; 
 адаптация к языковой и речевой деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬ-НЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
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 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

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

действие); 
 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

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

словах, близких и противоположных по значению; 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 
Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
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 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 
 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 
изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 
2 КЛАСС 

 
Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 представления о своей этнической принадлежности; 
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 
 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
 положительного отношения к языковой деятельности; 
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса 

к проектно-творческой деятельности. 
 
Метапредметные результаты 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
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 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
 Слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 

 
Предметные результаты 
 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 
курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬ-НЫХ 
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 
 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 
зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
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 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 
учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 
 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой 
– звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 
звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
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 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 
«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
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 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 
кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 
 находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 
 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
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 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 КЛАСС 
 

Личностные результаты 
 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 
по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 
другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

 
Метапредметные результаты 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 
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 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 
форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 
и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
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 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
 
Предметные результаты 
 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬ-НЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 
зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 
части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 знакомиться с жанрами объявления, письма; 
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 
парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
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 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 
и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 
от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 
правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
 выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
 непроизносимые согласные; 
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
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е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
 

4 КЛАСС 
 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 
смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 
деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 
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 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Ученик научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Выпускник научится: 
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 
типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
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следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Выпускник научится: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты 

 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 
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 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 
по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 
поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
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 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, 
парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, 

падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
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 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 
по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 
части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов; 
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 запятая при обращении; 
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 запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 
или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.[1] 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
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Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

Тематическое планирование  
1 класс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          3 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

Обучение грамоте (письмо) 
1 Добукварный период. 17 
2 Букварный период 67 
3 Послебукварный период 8 

 ВСЕГО 92 
Русский язык 

1 Наша речь 2 
2 Текст, предложение, диалог 3 
3 Слова, слова, слова 3 
4 Слово и слог. Ударение   4 
5 Звуки и буквы 27 
6 Повторение 1 
 ВСЕГО 40 
 ИТОГО 132 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Наша речь 2 
2 Текст 2 
3 Предложение 9 
4 Слова, слова, слова… 15 
5 Звуки и буквы 49 
6 Части речи 51 
7 Повторение 8 
 ВСЕГО 136 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Язык и речь 1 
2 Текст . Предложение. Словосочетание. 12 
3 Слово в языке и речи 15 
4 Состав слова  15 
5 Правописание частей слова 27 
6 Имя существительное 27 
7 Имя прилагательное 15 
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4 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
Образовательная система «Школа России» 

(предметная линия учебников под редакцией  Л. Ф. Климановой и др.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной 

литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

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

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

8 Местоимение 4 
9 Глагол 15 

10 Повторение 5 
 ВСЕГО 136 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 16 
4 Имя существительное 35 
5 Имя прилагательное 26 
6 Личные местоимения  7 
7 Глагол 29 
8 Повторение 7 
 ВСЕГО 136 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и 

оценку событий; 
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; представления о мире, 

российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о добре 
и зле, нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам; потребность в 
систематическом чтении;  

3)  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  

4)достижение  необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведения; 
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7)умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование-создание текста по аналогии, 
рассуждение-письменный ответ на вопрос, описание-характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
1 класс: 
Учащиеся должны: 
- осознанно читать произведение доступного объема, постепенно переходя от слогового 

к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (индивидуальный 
темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту к концу учебного 
года); 

- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 
- заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 
- отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещенные в учебнике; 
- уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?» 
2 класс: 
Учащиеся должны: 
- совершать основной способ чтения целыми словами с соблюдением литературных 

произносительных норм (скорость чтения не менее 60 слов в минуту); 
- уметь правильно ставить ударение в словах, четко произносить окончания слов, 

соблюдать необходимые паузы;  
- овладеть приемами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением 

объема текста; 
- развивать навык выразительного чтения; 
- уметь услышать звучание стиха, т. е уловить его мелодичность, ритмичность, 

особенности звукописи, понимание интонационного рисунка стихотворного произведения;  
- уметь читать в лицах небольшие диалогом из литературного текста; 
- создавать монологические высказывания небольшого объема, связанные с 

прочитанным произведением;  
- уметь произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки, помещенные в 

учебнике; 
- сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 
- уметь находить в оглавлении учебника или хрестоматии произведение по фамилии 

его автора и названию. 
3 класс: 
Учащиеся должны: 
- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счет отработки приемов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 
чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 
интонационные связи в тексте; 

- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 
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- самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и 
иллюстрации к ней; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
4 класс 
Личностные 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
- рассказывать о  , об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; 
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 
-  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 
баллов); 
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
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- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 
учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
- олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, 
- житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 
литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 
нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 
чувств; 

-  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 
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- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым 

событиям; 
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 
- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- читать в слух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 
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- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 
примеры из прочитанных произведений; 
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно эстетическую оценку. 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание — характеристика героя); работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 
текста ( выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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, 
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аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, 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. 
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 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (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. 
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Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого 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, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
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 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

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

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 
свои тексты с художественными текстами – описания, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
Тематическое планирование 

1 класс  
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
Обучение грамоте 

1 Добукварный  период  14+3 (резерв) 
2 Букварный период 53+9 (резерв) 
3 Послебкуварный период 13 

 ВСЕГО 92 
Литературное чтение 

1 Вводный урок  1 
2 Жили – были буквы 7 
3 Загадки. Сказки. Небылицы.   7 
4 Апрель, апрель! Звенит капель… 5 
5 И в шутку и всерьёз     6 
6 Я и мои друзья   5 
7 О братьях наших меньших 5 
8 Повторение 4 
 ВСЕГО 40 
 ИТОГО 132 

2 класс  
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 
5 Русские писатели 14 
6 О братьях наших меньших 12 
7 Из детских журналов 9 
8 Люблю природу русскую. Зима 9 
9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 
11 Люблю природу русскую. Весна 9 
12 И в шутку и всерьёз 14 
13 Литература зарубежных стран 14 

 ВСЕГО 136 
3 класс 
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№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 2 
3 Устное народное творчество 14 
4 Поэтическая тетрадь 1 11 
5 Великие русские писатели 26 
6 Поэтическая тетрадь 2 6 
7 Литературные сказки 9 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 
11 Поэтическая тетрадь 2 8 
12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
13 По страницам детских журналов 8 
14 Зарубежная литература 8 

 ВСЕГО 136 
4 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 
2 Летописи, былины, жития 7 
3 Чудесный мир классики»  16 
4 Поэтическая тетрадь»  8 
5 Литературные сказки»  12 
6 Делу время – потехе час» 9 
 Страна детства» 7 
 Поэтическая тетрадь»  5 
 Природа и мы»  9 
 Поэтическая тетрадь»  4 
 Родина»  8 
 Страна фантазия»  6 
 Зарубежная литература»  10 
 ВСЕГО 102 

 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке" 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык». 
 
Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Родной русский язык» 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
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Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 
нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 
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с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 
определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

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

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
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формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
 
1-ый класс 
 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 
коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 
содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится: 

- при реализации содержательной линии«Русский язык:прошлое и настоящее»: 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русскогобыта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указаннойтематике; 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определениялексического 

значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
● при реализации содержательной линии«Язык в действии»: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 
● при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

- выделять в нём наиболее существенные факты. 
 
2-ой класс 
 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именнознаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 
освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета«Русский роднойязык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
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- конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии«Русский язык:прошлое инастоящее»: 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русскогобыта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),понимать значение устаревших слов 
по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи  учебного пособия для определения лексического 
значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
● при реализации содержательной линии«Язык в действии»: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического значения 

слова; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 
● при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
- уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражениямыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных ихудожественных 

текстов об истории языка и о культуре русскогонарода; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 
текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 
праздниках. 

 
3-ий класс 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 
коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 
содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии«Русский язык:прошлое инастоящее»: 
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- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми; слова, 
называющие природные явления и растения; 

- слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальныеинструменты); 
- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты

 исравнения;  
- наблюдать особенности их употребления в произведенияхустного народного 

творчества и произведениях детской художественнойлитературы; 
- использовать словарные статьи учебного пособия

 дляопределениялексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
- пониматьзначениефразеологическихоборотов, связанных с изученными темами; 
- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 
- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и  

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии«Язык в действии»: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно 

соответствует обозначаемому  предмету  или  явлению  реальнойдействительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
- правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

именсуществительных; 
- пользоваться учебными толковыми словарями для

 определениялексического значения слова; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 
● при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»: 
- различать этикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальной речевой 

ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
- уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
- использоватьвречиязыковыесредствадлясвободноговыражениямыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
- владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-познавательныхи художественных 

текстовобисторииязыкаиокультуре русскогонарода; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зренияточного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
● соотносить части прочитанногоилипрослушанноготекста: 
- устанавливатьпричинно-следственные

 отношенияэтихчастей,логическиесвязимежду абзацамитекста; 
- приводить объяснения заголовка текста; 
- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью 

более точной передачи смысла. 
 
4-ый класс 
 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именнознаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
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регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 
освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета«Русскийродной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится: 

●при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми; 
- скачествамиичувствамилюдей;родственнымиотношениями); 
- 

распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,эпитетыисравнениявпроизведенияхустн
огонародноготворчестваипроизведенияхдетскойхудожественнойлитературы;  

- осознаватьуместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
- использоватьсловарныестатьи учебногопособиядляопределениялексического значения 

слова; 
- пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанныхсизученными темами; 
- пониматьзначениефразеологическихоборотов,связанныхсизученнымитемами; 
- осознаватьуместностьихупотреблениявсовременных ситуациях речевого общения; 
- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии«Язык в действии»: 
- соотносить собственную ичужуюречьснормамисовременногорусского 

литературного языка (в рамках изученного); 
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русскоголитературного 

языка (в рамках изученного); 
 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальнойдействительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
- заменятьсинонимическимиконструкциямиотдельныеглаголы,укоторыхнетформы1-

голицаединственногочисланастоящегоибудущего времени; 
- выявлятьиисправлятьвустнойречитипичныеграмматическиеошибки,

 связанныеснарушениемсогласованияименисуществительного и имени прилагательного в 
числе, роде, падеже;  

- снарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде(если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственноготекста; 
- пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопределениялексическогозначения 

слова; 
- пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативного написания 

слов; 
- пользоватьсяучебнымэтимологическимсловарёмдляуточненияпроисхождения слова; 
● при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»: 
- различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальной речевой 

ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 
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- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
- отделятьглавныефактыотвторостепенных,выделятьнаиболеесущественные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 
- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
- пересказывать текст с изменением лица; 
- создаватьтексты-

повествованияопосещениимузеев,обучастиивнародныхпраздниках,обучастиивмастер-
классах,связанныхснародными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зренияточного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью 
более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 
объяснения заголовка текста. 

- Выше приведены планируемые результаты изучения русского родного языка в 4-м 
классе. Полный перечень планируемых результатов освоения программы курса в начальной 
школе, который складывается как сумма по годам обучения, размещён в «Примерной 
программе по учебному предмету „Русский родной языкˮ» (с. 11–16 настоящего издания). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 1 классе 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.);  
2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.).  
Проектное задание. Словарь в картинках.  
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении.  
Звукопись в стихотворном художественном тексте.  
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).  
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать 

взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?) 
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  
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Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.  
Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование 1 класс 

Тематическое планирование 2 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 3 класс 

Тематическое планирование 4 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый год обучения (17 ч)  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

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

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок 
с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1. Секреты речи и текста 9 
2. Язык в действии 10 
3. Русский язык: прошлое и настоящее 12 
4. Резерв  2 
 ВСЕГО 33 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 
часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  25 
2 Язык в действии 15 
3 Секреты речи и текста 25 
4 Резерв 3 
 ВСЕГО 68 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 
часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  25 
2 Язык в действии 15 
3 Секреты речи и текста 25 
4 Резерв 3 
 ВСЕГО 68 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 
часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  12 
2 Язык в действии 6 
3 Секреты речи и текста 12 
4 Резерв 4 
 ВСЕГО 34 
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языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Второй год обучения (17 ч)  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

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

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

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

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
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Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 
числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часа) 
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
 

Тематическое планирование первого года обучения 
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1. Русский язык: прошлое и настоящее  6 
2. Язык в действии 6 
3. Секреты речи и текста  5 
 ВСЕГО 17 

 
Тематическое планирование второго года обучения 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее  5 
2. Язык в действии 5 
3. Секреты речи и текста  7 
 ВСЕГО 17 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

Осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;  
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательскогоинтереса 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, 
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изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретиро
вать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы(повествование, рассуждение, описание). 
 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 
текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его 

событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе 

личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
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устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 
героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 
критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 
утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 
описание, рассуждение). 

 
Содержание программы 

Круг чтения. 
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 
Заяц-путешественник 
Лягушка и Барбос 
Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович 
Хитрый лис и умная уточкаи другие 
Власов Алексей Валентинович 
Мама 
Доброта 
Я – солдат! 
Дождик в лесу и другие 
Кан Ольга Викторовна 
Трудное слово СОБАКА 
Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 
Мы живём на Алтае 
Лето 
Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния 
Откуда берутся дети и другие 
Свинцов Владимир Борисович  
Сказка про яблоньку 
Первый снег 
Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки 
Летняя метель и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка 
История знаменитого мышонка 
Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 
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Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай 
Кто же съел конфеты? 
Костик-хвостик и другие 

 
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 
Трусишка 
Мерзликин Леонид Семёнович 
Драчуны 
Мокшин Михаил Михайлович 
Причуды осени 
Осень 
Библиотека 
Птичья столовая 
Метелица 
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
Волшебная книга 
Новичихина Валентина Александровна 
В бабушкином огороде 
Лесной проказник и другие 
Ожич (Клишина) Елена Михайловна 
Ради любви к искусству 
Озолин Вильям Янович 
О дворнике, который решил стать… дворником 
Чулан 
Ученик Коровкин 
Как я стал для детей писать 
Рождественский Роберт Иванович 
Алёшкины мысли 
Огромное небо 
Свинцов Владимир Борисович  
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 
Цветок шиповника 
Ласточка 
Сидоров Виктор Степанович 
Димка-буксир 
Тихонов Валерий Евгеньевич 
Будущий форвард 
Юдалевич Марк Иосифович 
Если б вдруг исчезли книжки 
Волшебное слово 

 
Тематическое планирование (1 год обучения) 

 

№ п/п        Тема  Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»,М.И.Юдалевич Алтай» 1 
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Тематическое планирование (2 год обучения) 
 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

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

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

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

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

1 

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

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

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

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

1 

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

1 

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

1 

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

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»;О.В.Такмакова «Летняя 
метель»;М.М.Мокшин «Лето» 

1 

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

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

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

№ п/п Тема  Кол-во 
часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 
2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 
5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 
1 

6 . В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»;  1 
7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
8. В.Е.Тихонов «Будущий форвард» 1 
9. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 
1 

10. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 
 (Немецкий язык) 

 (УМК под редакцией  Бим И.Л., Рыжова Л.И.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1)освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
2)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 
3)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 

6)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

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

поиска средств её осуществления; 
2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

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

1 

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

1 

13. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 
друг Сенька») «Цветок шиповника», «Ласточка» 

1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 
17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки» «Волшебное 

слово» 
1 
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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, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения; 

  9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)умение работать в группе и определять общую цель и пути 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; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

14)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 

 
Предметные результаты: 
 
А. В коммуникативной сфере: 
1) языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 
2) говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 

3) аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 

4) чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

5) письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

6) социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 
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Б. В познавательной сфере: 
1) формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы); 

2) умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

3) перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 
идеями в элементарных 

предложениях; 
4) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 
5) осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
6) восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
7) ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 

8) перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рас-сказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 
1) знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 
2) формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
3) развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
1) умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
2) готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
3) начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
(2-4 классы) 

 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомленность; 
- общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
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овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 
школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 
только к концу обучения в начальной школе. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения. Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма.  Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

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 немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 
Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, -
lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 
groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 
Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения 
с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-
связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 
глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 
не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, 
а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 
в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные 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 3 класс 

 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№ раздела   Количество 
часов 

1 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями 9 
2 Сабина охотно идет в школу. А вы? 10 
3 Осень. Какая сейчас погода? 10 
4 А что приносит нам зима? 10  
5 У нас в школе много дел 10  
6 Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли? 10 
7 День рождения! Разве это не прекрасный день? 9 
 Итого 68 

№ раздела Наименование раздела Количество 
часов 

1 Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 6 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
Образовательная система «Школа России» 

(предметная линия учебников под редакциейМ.И. Моро,  
С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 
1)осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
2)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
3)целостное восприятие окружающего мира. 
4)развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

5)рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 6)навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 7)установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 
1)способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
2)овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3)умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4)способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

5)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6)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. 

7)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

8)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать своё мнение.. 

9)определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

2 Как было летом 12 
3 А что нового в школе? 12 
4 У меня дома… Что там? 12 
5 Свободное время. Что мы делаем? 12 
6 Скоро наступят каникулы 12 
7 Повторение 2 
  Итого 68 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 10)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

11)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12)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: 
1)Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных ипространственных отношений. 

2)Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственноговоображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата иего оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы,диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3)Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4)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. 

5)Приобретение первоначальных  навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере). 

 
Содержание курса математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
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). 
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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). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 
…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

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. 
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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  
1 класс  

2 класс  

3 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)  Количество  
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение 6 

 ВСЕГО 132 

№ Содержание (наименование раздела, темы)  Количество  
часов 

1 Числа от 1 до 100 16 

2 Сложение и вычитание 48 

3 Числа от 1до 100. Сложение и вычитание 22 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21 

6 Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились во 2 классе?» 11 

 ВСЕГО 136 

№ Содержание (наименование раздела, темы)  Количество  
часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание( повторение)  8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 

4 Числа от 1 до 1000.Нумерация . 12 
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4 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Образовательная система «Школа Росии» 
(предметная линия учебников под редакцией А. А. Плешакова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 

6 Умножение и деление  15 

7 Итоговое повторение 5 

8 Проверка знаний  1 

 ВСЕГО 136 

№ Содержание (наименование раздела, темы)  Количество  
часов 

1 Повторение 13  

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация  11 

3 Величины  12 

4 Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение)  6 

5 Сложение и вычитание: 
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел  

11 

6 Умножение и деление: 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 
однозначное 

11 

7 Числа, которые больше 1000.  
Умножение и деление (продолжение)  

39 

8 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение)  18 

9 Итоговое повторение  10 

 ВСЕГО 136 
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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  
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, фор-
ма, сравнительные, размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, райо-

на. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 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) 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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. Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 



131 

 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их значение,участие детей в 
их проведении. 

   Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. 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. 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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
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Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики – одна из 
важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеопочты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения ду-
ховно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Моск-
вы, 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. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город: название, основные 
достопримечательности. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностя-
ми): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  

  Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-
мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и др.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе.  Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

Тематическое планирование 
1 класс 

2 класс  

3 класс 

4 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Введение 1 
2 Что и кто? 20 
3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда 11 
5 Почему и зачем? 22 
 ИТОГО 66 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Где мы живём 4 
2 Природа 20 
3 Жизнь города и села. 10 
4 Здоровье и безопасность 9 
5 Общение 7 
6 Путешествия 18 
 ВСЕГО 68 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Как устроен мир 6 
2 Эта удивительная природа 18 
3 Мы и наше здоровье 10 
4 Наша безопасность 7 
5 Чему учит экономика 12 
6 Путешествия по городам и странам 15 
 ВСЕГО 68 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
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Рабочая программа  предметной области  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Место курса « Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 
Планируемые результаты освоения предметной области 

Личностные результаты:  
1)формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  
2)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;  

3) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознание ценности человеческой жизни;  

4) формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;  

5) развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе;  

6) развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  
7) воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  
8) развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
9) 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;  

10) развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
11) формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  
2) 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;  

3) 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;  

4)совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

6) овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

часов 
1 Земля и человечество  9 
2 Природа  России 10 
3 Родной край – часть большой страны 15 
4 Страницы Всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 
 ВСЕГО 68 
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7) 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;  

8) совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и 9 пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
1) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия -  

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России. 
2) Знакомство с общечеловеческими нормами 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 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; 

5) Освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 
знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

6) Формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личности и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

7) Знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

8) Осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
9) Формирование умений проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
10) Развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 
формирование общекультурной эрудиции; 

11) 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 явления действительности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ОРКСЭ 
Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 
картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 
Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в 
России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 
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Рабочая программа для 4 класса рассчитана в соответствии с авторской программой на 
34 часа,  по 1 часу в неделю. 

Содержание учебного модуля. 
 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.  

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 
Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 
Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя 
Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 
ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 
Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и 
наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 
Письменная 11 и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 
её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 
Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 
История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 
святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 
труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

 
Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 
морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 
ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 
значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 
отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 
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культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 
ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

 
Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Место предмета в учебном плане. 
Модуль «Светская этика» разработана для 4 класса начальной школы. 
 Авторская программа для 4 класса рассчитана на 34 часа(1 час в неделю) 

Содержание учебного модуля 
 Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 
Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 
добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 
родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 
меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 
Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 
Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 
поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 
начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 
обращённое к себе. 

Учебно-тематический план 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» 
Образовательная система «Школа России» 

(Предметная линия учебников под редакцией Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты: 
1)воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историюРоссии; 
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 
4)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения; 
5)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальнойсправедливости и свободе; 

№ п/п Раздел программы   Всего часов 

1 Введение. 2 
2 Этика общения 4 
3 Этикет 4 
4 Этика человеческих отношений 4 
5 Этика отношений в коллективе 4 
6 Простые нравственные истины 4 
7 Душа обязана трудиться 4 
8 Посеешь поступок — пожнёшь  характер 4 
9 Судьба и Родина едины 4 
 ИТОГО 34 
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6)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

8)формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
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 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболееэффективные способы достижения результата; 

4)использование знаково-символических средств представления информации для 
созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

5)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытомучебном 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; 

6)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 7)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

2)формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; знание правил техники безопасности; 

4)использование  приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных знаний  о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Содержание учебного предмета «Технология» 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
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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 т. д.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), 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. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 
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 декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другой орнамент). 
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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. 

 
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.  

 
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 ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

Тематическое планирование 
1 класс  

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Давайте познакомимся 3 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода   3 

4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 
 ИТОГО 33 

2 класс  
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 
2 Человек и земля 23 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 
6 Заключительный урок 1 
 ВСЕГО 34 

3 класс 
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№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода 4 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 5 
 ВСЕГО 34 

4 класс 
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1  Как работать с учебником 1 
2 Человек и земля 21 
4 Человек и вода  3 
5 Человек и воздух 3 
6 Человек и информация  6 
 ВСЕГО 34 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Образовательная система «Школа России» 
(Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского.) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
Личностные результаты: 
1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2)уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
3)понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
4)сформированность эстетических чувств, художественного мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
5)сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств;  

6)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7)овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

8)умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

9)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: 
1)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
2)овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
3)формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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4)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
5)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
6)овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
7)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.; 

8)умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

9)умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;  

10)осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
1)будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

2)начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства;  

3)сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

4)появится к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 
трудностей, открытость миру, диалогичность; 

5)установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

6)будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

 
Обучающиеся: 
1)овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
явлениям окружающего мира; 

2)получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

3)научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 

4)будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Предметные результаты: 
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.); 

5) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
прикладные виды искусства); 

6)знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
7)понимание образной природы искусства; 
8)эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира; 
9)применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
10)способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
11)умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
12)усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
13)умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
14)способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
15)способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
16)умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 
17)освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
18)овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
19)умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
20)умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

21)изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

22)способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

23)умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
Содержание учебного предмета 
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ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения: Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 
можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, 
что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения:Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки: 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. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 
Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 
темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 
Чем и как работают художники: Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 
возможности бумаги.  Для художника любой материал может стать выразительным 
(обобщение темы). 

Реальность и фантазия: Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 
фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 

О чём говорит искусство: Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 
человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 
объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 
через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, 
постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 
(обобщение темы). 

Как говорит искусство: Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. 
Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер 
линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 
пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме: Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что 
сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города: Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины 
магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) 
(обобщение темы). 

Художник и зрелище: Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей: Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-
пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 
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КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства: Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 
Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 
темы). 

Древние города нашей Земли: Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 
Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 
Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник: Страна Восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры 
Средней Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 
культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы).  

Искусство объединяет народы: Все народы воспевают материнство.Все народы 
воспевают мудрость старости.Сопереживание — великая тема искусства.Герои, борцы и 
защитники.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы). 

Учебно-тематический план  
1 класс  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс  
№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
1 Как и чем работает художник? 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чем говорит искусство? 11 
4 Как говорит искусство? 8 
 ВСЕГО 34 

3 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Ты учишься изображать 9 
2 Ты украшаешь   8 
3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 
 ИТОГО 33 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Искусство в твоем доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 11 
4 Художник и музей 8 
 ВСЕГО 34 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
часов 

1 Истоки родного искусства  8 
2 Древние города нашей земли  7 
3 Каждый народ – художник  11 
4 Искусство объединяет народы  8 
 ВСЕГО 34 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
Образовательная система «Школа России» 

(Предметная линия учебников под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и др.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

 • целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных 
конфессий;  

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 • уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 • развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 • ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 • формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 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 её реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 • овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 
различных 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; 
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 • формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 
форме; 

 • овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 • умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 
п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

 • формирование представления о роли музыки в жизни человека, 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 своё отношение к музыкальным 
произведениям;  

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 • умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
 • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 

 • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

 • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

 • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 
человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое 
в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности 
музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель 
— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и 
трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 
музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 
учебниками для общеобразовательных организаций авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 
класс». 

 
Тематическое планирование 

1класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  часов 
 Тема 1 полугодия  

1. Музыка вокруг нас 16 
 Тема 2 полугодия  

2. Музыка и ты 17 
                 ВСЕГО ТЕМ – 2,                ВСЕГО УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ – 33 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество часов 
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3 класс 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р
а
б
о
ч

ая программа учебного предмета «Физическая культура» 
Образовательная система «Школа России» 

(Предметная линия учебников под редакцией В. И. Ляха) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА « 
Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 • формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 • развитие мотивов учебной деятельности, принятие и освоение социальной роли 

обучающего;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

1. Россия – Родина моя 3 
2. День, полный событий 6 
3. О России петь, что стремиться в храм 5 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
5. В музыкальном театре 5 
6. В концертном зале 5 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

 ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7 ВСЕГО УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ – 34 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество часов 
1. Россия – Родина моя 5 
2. День, полный событий 4 
 

3. 
О России петь, что стремиться в храм 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
5. В музыкальном театре 6 
6. В концертном зале 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

             ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7 ВСЕГО УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ – 34 

 
 Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  часов 

1. Россия – Родина моя 3 
2. О России петь, что стремиться в храм 4 
3. День, полный событий 6 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 
5. В концертном зале 5 
6. В музыкальном театре 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7 ВСЕГО УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ – 34 
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• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей и ценностей;  
• формирование установки на здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 
 • формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по физичечкой 
культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физической культуре. Ходьба, 
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности 
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 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Плавание.Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.  
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На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Тематическое планирование   1 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование   2 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование   3 класс 

 
 
 
 
 

Тематич
еское 

планиро
вание   4 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
•  

Внеурочная деятельность «Веселые нотки» 
Духовно-нравственное направление 
Смешанная группа 
Цель программы: через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные 
навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре В процессе 

урока 
2 Легкая атлетика 21 
3 Гимнастика с основами акробатики 18 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 38 
5 Лыжные гонки 22 
Итого 99 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 7 
2 Легкая атлетика 31 
3 Гимнастика с основами акробатики 31 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 24 
5 Лыжные гонки 12 
Итого 105 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 4 
2 Легкая атлетика 25 
3 Гимнастика с основами акробатики 29 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 35 
5 Лыжные гонки 12 

Итого 105 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре В процессе урока 
2 Легкая атлетика 31 
3 Гимнастика с основами акробатики. ОФП. 36 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 22 
5 Лыжные гонки 16 

Итого 105 
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  Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 
жизненном информационном пространстве. Заинтересовать детей музыкальным искусством 
как неотъемлемой частью жизни каждого человека. Научить каждого кружковца владеть 
певческим голосом. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры. 

 Задачи: 
-углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 
-обучить детей вокальным навыкам; привить навыки сценического поведения 
-развивать музыкально-эстетический вкус; формировать чувство прекрасного на основе 

классического и современного музыкального материала; 
-привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 
-развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 
-развить музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма. 
-воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; 
-потребность в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностное отношение к музыке. 
Курс «Веселые нотки» направлен на обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения школьников к произведениям искусства и миру, опыта музыкально-творческой 
деятельности, на усвоение музыкальных знаний, формирование певческих умений и навыков 
в процессе занятий и включает  нетрадиционные формы обучения и воспитания: игры, 
соревнования, театрализованные и компьютерные уроки, конкурсы, уроки с групповыми 
формами работы и др. Особое внимание уделяется работе с талантливыми и одарёнными 
детьми, что позволяет обучающимся произвести самооценку полученного результата, 
испытав при этом чувство удовлетворения. Знания, умения и навыки, полученные на 
занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю, так как педагогу необходимо 
выявлять уровень и качество усвоения обучающимися знаний и приобретённых навыков в 
рамках программы обучения, с целью дальнейшего планирования работы, с учётом 
результатов контроля. Формы подведения итогов реализации программы в данном виде 
работы могут применятся самые разнообразные, в том числе нетрадиционные для учебного 
процесса: - концерты, выступления. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 
Ценность гражданской идентичности личности: на основе  чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества через обращение к народному музыкальному наследию и 
композиторской музыке. 

Ценность восприятия мира: как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 
культуры каждого народа, при знакомстве с музыкой разных народов и композиторов разных 
стран. 

Ценность психологических условий развития общения, кооперации, сотрудничества: на 
основе разнообразных видов исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 
ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-
пластическая деятельность). 

Ценность доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается во время 
театрализации вокальных произведений, совместной импровизации и других видов 
музыкальной деятельности; уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 
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учителя, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
позиций всех участников творческой группы на уроке, проекта, исследовательской группы. 

  Ценность прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с шедеврами 
мировой и отечественной музыкальной культуры, эмоциональному отклику на музыку, ее 
образное восприятие в процессе разнообразных видов активной музыкальной. 

Основные формы и методы работы. 
   Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 
обучения: репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение 
сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного изложения 
(педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично-поисковый; 
практический. 

Форма обучения по количеству учащихся: групповая,  индивидуальная. 
Планируемые результаты: 
  Личностные универсальные учебные действия отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Музыка». 

У обучающихся будут сформированы: 
-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; 
-эстетические чувства, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 
-эстетические потребности — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
-умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 
и средств его выражения. 

 Метапредметные универсальные учебные действия характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
-умению планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

-умению рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умению 
организовать место занятий; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата; 

-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

   Познавательные УУД 
   Обучающиеся научатся: 
-овладению умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
-использованию 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.; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 
-верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 
-быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 
-петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 
-соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, 

слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 
-участвовать в концертах и музыкальных вечерах, приобретать исполнительский опыт. 
 -знать и определять на слух: 
-музыку разного эмоционального содержания; 
-музыкальные жанры  (песня, танец, марш); 
-средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм; 
-музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 
-знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 
-знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 
-побуждению эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
-осознанному стремлению к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
-умению вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
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-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 
-контролировать действия партнёра; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Предметные универсальные учебные действия характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-развитию устойчивого интереса к музыкальным занятия; 
-развитию умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
-формировать навыки выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а так же, мимике; 
-развитию певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
-развитию умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 
-формированию навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 
-освоению элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи. 
-умению приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
Психологическое обеспечение программы. 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 
- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 
- формирование умений учащихся по данному виду обучения; 
- применение индивидуальных и групповых форм обучения. 

Содержание курса: 
 

Название 
разделов и тем 

Содержание темы Виды деятельности 

I. «Музыка – 
душа человека».  

Исполнение знакомых песен. Песни о 
школе. Правила гигиены певческого голоса. 
Знакомство с основными вокально-
хоровыми навыками пения. Школьные 
частушки. Путешествие по музыкальным 
сказкам. Путешествие в сказочный лес. 

Художественно- 
творческая 
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Осень. Сказочные образы в музыке. Песни 
сказочных героев. 

II. «Музыка и 
движение».  

Музыкальная азбука. Сказки, небылицы, 
шутки в музыке. Музыкально-ритмическая 
композиция «Снежинки». Музыкальные 
традиции. «Есть на свете Новый Год». 
«Рождество Христово». Разучивание 
новогодних песен, игр. Подготовка проекта 
«Новогодний хоровод». Проект 
«Новогодний хоровод». 

Художественно- 
творческая 

III. 
Композиторы-
классики».  

Путешествие в сказочный лес. Зима. 
Русские композиторы. В.Шаинский- детские 
песни Г.Гладков- детские песни. Проект 
«Песенки из любимых мультфильмов». Моя 
семья - папа, мама, я. Любимые песни 
семьи. Песенки для папы и дедушки. 
Творчество В.-А. Моцарта. Песни о маме 
«Милая мама». Композитор-сказочник Н, А. 
Римский-Корсаков. Русские народные песни 
и пляски. Масленица. Картинки с выставки. 
М.П.Мусоргский. 

Художественно- 
творческая 

IV. «Играем и 
поём». 

Музыкальные космические дали. 
Путешествие в сказочный лес. Весна Нас 
песня вела к победе! Песни о друзьях. 
Весенние мелодии «Весенний переполох». 
Путешествие в сказочный лес. Лето. Проект 
«Позади учебный год». 

Художественно- 
творческая 

 
Тематическое  планирование 

 
№ Тема занятия Кол-во часов 

план 
Кол-во часов факт 

1  «Музыка – душа человека».  8 часов 8 часов 
2 «Музыка и движение».  8 часов 8 часов 
3  «Композиторы-классики».  10 часов 10 часов 
4  «Играем и поём». 8 часов 8 часов 

Итого 34 часа 34 часа 
 

Календарно-тематическое  планирование 
 

№ 
урока 
п/п 

№ 
урока 
в 
теме 

 Наименование раздела программы, тема 
урока 

Всего 
часов 

Дата 
По 
плану 

По 
факту 

I. «Музыка – душа человека». (8 часов) 

1 1 Здравствуй, школа! Исполнение знакомых 
песен. 

1   

2 2 Песни о школе. Правила гигиены певческого 
голоса. 

1   

3 3 Путешествие по музыкальным сказкам. 1   
4 4 Путешествие в сказочный лес. Осень. 1   
5 5 Сказочные образы в музыке. Слушание и 1   
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исполнение песен. 
6 6 Песни сказочных героев 1   
7 7 Вокально-хоровая работа: «Если б не было 

школ». Муз. В.Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
1   

8 8 Сказочные образы в музыке. Знакомство с 
народными традициями и музыкальным 
сопровождением народных праздников. 

1   

II. «Музыка и движение». (8 часов) 
9 1 Музыкальная азбука. 1   
10 2 Сказки, небылицы, шутки в музыке. 1   
11 3 Сказочные образы в музыке. Слушание и 

исполнение песен. 
1   

12 4 Герои музыкальных сказок. 1   
13 5 Музыкальные традиции. «Рождество 

Христово». 
1   

14 6 Рождественский балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 

1   

15 7 Подготовка проекта «Новогодний хоровод». 1   
16 8 Проект «Новогодний хоровод». 1   

III. «Композиторы-классики». (10 часов) 
17 1 Путешествие в сказочный лес. Зима. Русские 

композиторы. 
1   

18 2 В.Шаинский. Детские песни. 1   
19 3 Г.Гладков. Детские песни. 1   
20 4 Моя семья -  папа, мама, я. Любимые песни 

семьи. 
1   

21 5 Песенки для папы и дедушки. 1   
22 6 Творчество В.-А. Моцарта. 1   
23 7 Песни о маме «Милая мама» 1   

24 8 Композитор-сказочник Н, А. Римский-
Корсаков. 

1   

25 9 Русские народные песни и пляски. 
Масленица. 

1   

26 10 Картинки с выставки. М.П.Мусоргский. 1   
IV. «Играем и поём». (8 часов) 

27 1 Песни о родном доме. 1   
28 2 Музыкальные космические дали. 1   
29 3 Путешествие в сказочный лес. Весна. 1   
30 4 Нас песня вела к победе! 1   
31 5 Песни о друзьях. 1   
32 6 Весенние мелодии «Весенний переполох». 1   
33 7 Путешествие в сказочный лес. Лето. 1   
34 8 Подготовка проекта. 

Проект  «Позади учебный год». 
1   

Итого 34 
 

Внеурочная деятельность «Белая ладья» 
Спортивно-оздоровительное направление. 
Смешанная группа 
Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 
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потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учѐбы время; развитие мышления среднего школьника во всех его 
проявлениях — от наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 
творческого. 
Задачи: 
развитие внимания и мотивации школьника; 
развитие наглядно-образного мышления; 
организация общественно-полезной и досуговой внеурочной деятельности учащихся; 
включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности. 
Шахматы способствуют улучшению внимания школьника. Шахматы учат ребёнка 
предупреждать и контролировать угрозы противника. 
Обучение средних школьников шахматам даёт положительные результаты уже сегодня, но 
от использования межпредметных связей можно ожидать дополнительного эффекта. Эффект 
будет получен за счёт комплексного представления среднему школьнику знаний и, как 
следствие, ускорения развития ученика. Шахматы имеют тесные межпредметных связи 
почти со всеми предметами, составляющими базовый компонент образования в начальной 
школе. Специфика шахматной игры позволяет понять основы различных наук на шахматном 
материале. 
Курс шахмат также обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе игры 
реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом процессе 
управления. Шахматная партия является цепочкой принимаемых обеими сторонами 
решений, а каждый ход — это аргумент в споре двух конфликтующих структур. Шахматы 
являются также удобным материалом для моделирования различных процессов. 
Объём программы 
35 часов в год из расчета 1 ч в неделю 
Программа предназначена для занятий детей среднего школьного возраста. 
Возраст детей от 7 лет до 15 лет, численность 10 - 15 человек. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты.  
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
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 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 
событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Предметные результаты. 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 
расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 
превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 
удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

Ожидаемые результаты: 

овладение навыками игры в шахматы; 
интеллектуальное развитие детей; 
результативное участие в соревнованиях различных уровней. 
Личностными результатами изучения данной программы являются: 
развитие любознательности и сообразительности; 
развитие целеустремлѐнности, внимательности, умения контролировать свои 
действия; 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 
развитие наглядно-образного мышления и логики. 
К концу изучения модуля I учащиеся должны знать: 
шахматную доску и еѐ структуру; 
обозначение полей линий; 
ходы и взятия всех фигур, рокировку; 
основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 
подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии 
шахматной партии, развитие и др.); 
К концу изучения первого года учащиеся должны уметь: 
играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 
находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
оценивать количество материала каждой из сторон и определять 
наличие материального перевеса; 
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планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 
определять общую цель и пути еѐ достижения; 
решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
. 

Содержание программы 

Название 
разделов и тем 

Содержание темы Виды 
деятельности 

I. Шахматная 
доска 

Шахматная доска, белые и черные поля, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания:  
«Горизонталь». Двое играющих по очереди 
заполняют одну из горизонтальных линий 
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и 
т. п.). «Вертикаль». То же самое, но заполняется 
одна из вертикальных линий шахматной доски. 
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из 
диагоналей шахматной доски. 

Групповая , 
Парная 

II. Шахматные 
фигуры  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король,  
Дидактические игры и задания: 
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке 
по очереди прячутся все шахматные фигуры, 
каждый из учеников на ощупь пытается 
определить, какая фигура спрятана. 
«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из 
шахматных фигур, дети должны догадаться, что это 
за фигура. 
«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе 
учителя в один ряд, дети по очереди называют все 
шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 
выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 
надо сказать: «Секрет». 
«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из 
фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 
фигура загадана. 
«Что общего?». Педагог берет две шахматные 
фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 
друг на друга, чем отличаются. (Цветом, формой.) 
«Большая и маленькая». Педагог ставит на столе 
шесть разных фигур. Дети называют самую 
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: 
поставить все фигуры по высоте 

Групповая , 
Парная 
 

III. Начальная 
расстановка 
фигур 

Начальное положение (начальная позиция); 
расположение каждой из фигур в начальной 
позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 
между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 
начальной расстановкой фигур. 
Дидактические игры и задания: 
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из 
мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 

Групповая , 
Парная 
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«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и 
спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 
начальном положении. 
«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о 
начальном положении, к примеру: 
«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из 
учеников. Пели утверждение, верно, то мяч следует 
поймать. 

IV. Начальная 
расстановка 
фигур  

Начальное положение (начальная позиция); 
расположение каждой из фигур в начальной 
позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 
между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 
начальной расстановкой фигур. 
Дидактические игры и задания: 
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из 
мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и 
спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 
начальном положении. 
«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о 
начальном положении, к примеру: 
«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из 
учеников. Пели утверждение, верно, то мяч следует 
поймать. 

Групповая , 
Парная 

V. Ходы и 
взятие фигур 

 (основная тема учебного курса) 
Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на 
уничтожение», белопольные и чернопольные 
слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 
качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 
коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 
взятие на про ходе, превращение пешки. 
Дидактические игры и задания: 
«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. 
У ребенка формируется внутренний план действий, 
развивается аналитико-синтетическая функция 
мышления и др. 
Педагог играет с учениками ограниченным числом 
фигур (чаще всего фигура против фигуры). 
Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
«Один в поле воин». Белая фигура должна побить 
все черные фигуры, расположенные на шахматной 
доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 
фигуры считаются заколдованными, 
недвижимыми). 
«Лабиринт». Белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на «заминированные» поля и не 
перепрыгивая их. 
«Перехитри часовых». Белая фигура должна 
достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на «заминированные» поля и на поля, 
находящиеся под ударом черных фигур. 

Групповая , 
Парная 
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«Сними часовых». Белая фигура должна побить все 
черные фигуры; избирается такой маршрут 
передвижения по шахматной доске, чтобы белая 
фигура ни разу не оказалась под ударом черных 
фигур. 
«Кратчайший путь». За минимальное число ходов 
белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски. 
«Захват контрольного поля». Игра фигурой против 
фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью 
установить свою фигуру на определенное поле. При 
этом запрещается ставить фигуры на клетки, 
находящиеся под ударом фигуры противника. 
«Защита контрольного поля». Эта игра подобна 
предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 
имеет победителя. 
«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура 
должна за один ход напасть на черную фигуру, но 
так, чтобы не оказаться под боем. 
«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть 
одновременно на две черные фигуры. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 
выбрать лучшее — побить незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой 
защитить другую, стоящую под боем.  
«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой 
ход, чтобы при любом ответе черных они 
проиграли одну из своих фигур. 
«Ограничение подвижности». Это разновидность 
«игры па уничтожение», но с «заминированными» 
полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. 
Примечание: 
Все дидактические игры и задания из этого раздела 
(даже такие на первый взгляд странные, как 
«Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 
присутствуют «заколдованные» фигуры и 
«заминированные» поля) моделируют в доступном 
для детей виде те или иные реальные ситуации, с 
которыми сталкиваются шахматисты в игре на 
шахматной доске. При этом все игры и задания 
являются занимательными и развивающими, 
эффективно способствуют тренингу образного и 
логического мышления. 

VI.  Цель 
шахматной 
партии 

.Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее правила. 
Дидактические игры и задания 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в 
которых ученики должны определить: стоит ли 
король под шахом или нет. 
«Дай шах». Требуется объявить шах 
неприятельскому королю. 
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 

Групповая , 
Парная 
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Учебно-тематический план 
№  Тема  Количество часов 
1  Шахматная доска  3 
2  Начальная расстановка фигур  1 
3  Шахматные фигуры. Ходы и взятие фигур  17 
4  Цель шахматной партии  9 
5  Всеми фигурами из начального положения  5 
Итого  35  

 
1. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Кол
-во 
час. 

Название темы  
Дата 

план факт 

1  1  
Шахматная доска. Чтение и инсценировка 
дидактической сказки. 

  

2  1  
Шахматная доска. Расположение доски. Горизонталь. 
Вертикаль. 

  

3  1 Шахматная доска. Диагональ.   

4  1  Начальное положение   

5  1  Шахматные фигуры   

6  1  
Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход 
ладьи. Взятие. 

  

7  1  Ладья. Дидактические игры   

8  1  
Слон. Место слона в начальном положении. 
Ход слона, взятие. 

 
 

9  1  Слон. Дидактические игры   
10  1  Ладья против  слона   

11  1  
Ферзь. Место ферзя в начальном положении. 
Ход ферзя, взятие. 

 
 

12  1  Ферзь. Дидактические игры   
13  1  Ферзь против ладьи и слона   
14  1  Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня,   

объявить шах черному королю. 
«Защита от шаха». Белый король должен 
защититься от шаха. 
«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в 
которых ученики должны определить: дан ли мат 
черному королю. 
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами 
из начального положения. Выигрывает тот, кто 
объявит первый шах. 
«Рокировка». Ученики должны определить, можно 
ли рокировать в тех или иных случаях. 
 

VII. Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения 

Самые общие представления о том, как начинать 
шахматную партию. 
Дидактические игры и задания: 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился 
создавать и реализовывать угрозы, он играет с 
педагогом следующим образом: на каждый ход 
учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Групповая , 
Парная 
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взятие. 
15  1  Конь. Дидактические игры   
16  1  Конь против ферзя, ладьи, слона   

17  1  
Пешка. Место пешки в начальном положении. 
Ход пешки, взятие. 

 
 

18  1  Пешка. Дидактические игры   
19  1  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.   

20  1  
Король. Место короля в начальном положении. 
Ход короля, взятие. 

 
 

21  1  Король против других фигур   
22  1  Шах. Защита от шаха.   

23  1  
Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические 
задания 

 
 

24  1  
Мат-цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 
пешкой. 

 
 

25  1  Мат в один ход: простые примеры   
26  1  Мат в один ход: сложные примеры   
27  1  Ничья, пат.    
28  1  Рокировка    
29  1  Шахматная партия.   
30  1  Шахматная партия. Принципы разыгрывания дебюта   
31  1  Шахматная партия. Короткие партии   
32- 
34 

3  Игра всеми фигурами из начального положения  
 

35  1  Шахматный турнир   
 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры 
Спортивно-оздоровительное направление 
Смешанная группа 
Цель курса: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к физической 

культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их участия в 
народных играх и состязаниях. 

Задачи: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 
• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
• развитие сообразительности, творческого воображения; 
• развитие коммуникативных умений; 
• воспитание внимания, культуры поведения; 
• познакомить учащихся с разнообразием подвижных спортивных игр; 
• создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к 

себе; 
• обучить умению работать индивидуально и в группе, 
• развить природные задатки и способности детей; 
• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации 
совместной продуктивной деятельности; 
• воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 

Место занятий в учебном плане. 
Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 
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Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 
содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Основные результаты, на которые ориентирована программа: 
- приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 
- формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 
- приобретение опыта самостоятельного социального действия; 
Личностными результатами являются следующие умения: 
• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
• умение выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий во время занятия; 
• учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 

• умение оформлять свои мысли в устной форме 
• слушать и понимать речь других; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 
Ценностными ориентирами содержания данного курса 
• являются: 
• - формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
• - формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма 
действия, 
• - развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
• - привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 
Основные формы и методы работы: 
   Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 
обучения: репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный 
(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного 
изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично-
поисковый; практический. Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях 
с использованием спортивного инвентаря и без него.                           

Форма обучения по количеству учащихся: групповая,  индивидуальная. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Название 

разделов и тем 
Содержание темы Виды деятельности 

Введение Формирование системы элементарных знаний о - Учебная, 
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 ЗОЖ (включается во все занятия). 
Правила безопасного поведения в местах 
проведения подвижных игр. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. 
Профилактика детского травматизма. 
Знакомство с правилами дыхания во время 
прыжков. Средства, способствующие 
физическому, духовному и социальному 
здоровью: режим дня, личная гигиена, 
физические упражнения, отказ от вредных 
привычек, самостоятельные занятия физической 
культурой и спортом. 

- Познавательная 
 

 

Правила игр, 
соревнований, 
места занятий, 
инвентарь 
(включается во 
все занятия). 

 

Правила проведения игр и соревнований. 
Определение допустимого риска и правил 
безопасности в различных местах занятий: 
спортивная площадка, спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами спорта. 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 

Подвижные 
игры. 

 

1.Простые и усложненные игры-догонялки, в 
которых одним приходится убегать, а другим 
догонять убегающих. Догонялки имеют много 
разновидностей, начиная от простых салок, в 
которых один ловит всех, и кончая сложными 
салками, в которых одна команда догоняет 
другую, разные условия и разные правила. 
«Игра белок», «Командные салки», «Сокол и 
голуби». 

 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 

2. Игры-поиски. Игры, направленные на 
развитие координации, скорости движения, 
умения соблюдать правила. Эмоциональный 
тонус игр способствует отдыху участников игр 
после работы не только интеллектуальной, но и 
физической, поскольку в процессе игры 
активизируются иные центры нервной системы 
и отдыхают у томленные центры. Игра «Чего 
нет?». Поиск исчезнувшего предмета, «Отгадай, 
кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и 
зрячий», «Холодно-горячо». 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 

3.Игры с быстрым нахождением своего места . 
В этот раздел входят игры, в которых играющие 
по сигналу разбегаются и затем по новому 
сигналу должны быстро найти себе место 
(старое или новое). Эти игры развивают 
быстроту реакции, сообразительность, 
вырабатывают способность ориентироваться в 
пространстве. 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 

4. Зимние игры на снеговой площадке. В этот 
раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее 
время. Игры помогают всестороннему развитию 
подрастающего поколения, способствуют 
развитию физических сил и психологической, 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 
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эмоциональной разгрузки, выработке таких 
свойств, как быстрота реакции, ловкость, 
сообразительность и выносливость, внимание, 
память, смелость, коллективизм и др. Игра в 
снежки, лепка снежных баб. 
5. Игры с сопротивлением и борьбой. Игры 
направленные на развитие силовых качеств, 
умение следовать алгоритму действий. Игра 
«Лиса и куры», «Удочка с приседанием» и др. 

- Учебная, 
- Познавательная, 
- Спортивно-
оздоровительная 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 
часов 

Количество часов 
Т П 

1 Введение 1 1  
2 Правила игр, соревнований, места занятий, 

инвентарь (включается во все занятия). 
В ходе 
занятия 

  

3 Подвижные игры. 33  33 

№ № в 
теме 

Наименование разделов, тем Кол-во 
 часов 

Дата проведения 
план факт 

1  Мир движений. 1   
2  Красивая осанка. 1   
3  Учись быстроте и ловкости. 1   
4  Сила нужна каждому. 1   
5  Ловкий. Гибкий. 1   
6  Весёлая скакалка. 1   
7  Сила нужна каждому. 1   
8  Развитие быстроты. 1   
9  Кто быстрее? 1   
10  Скакалочка- выручалочка. 1   

11 
 Ловкая и коварная гимнастическая 

палка. 
1 

  

12  Команда быстроногих «Гуси - лебеди». 1   
13  Выбираем бег. 1   
14  Метко в цель. 1   
15  Путешествие по островам. 1   
16  Развиваем точность движений. 1   
17  Горка зовёт. 1   
18  Зимнее солнышко. 1   
19  Зимнее солнышко. 1   
20  Штурм высоты. 1   
21  Снежные фигуры. 1   
22  Закрепление. Игры на свежем воздухе. 1   
23  Мы строим крепость 1   
24  Мы строим крепость 1   
25  Игры на снегу 1   
26  Удивительная пальчиковая гимнастика. 1   
27  Развитие скоростных качеств. 1   
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Внеурочная деятельность «Театральный мир» 
Обшекультурное направление 
Смешанная группа 
Цель программы 
- воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 
- помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми. 
-эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 
- раскрытие и развитие потенциальных способностей детей. 
Основные задачи  
1. Активизировать ассоциативное и образное мышление. 
2. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. 

Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 
3. Воспитывать зрительскую культуру. 
4. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам. 
5. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 
6. Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 
7. Развивать и совершенствовать творческие способности детей. 
8. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. 
9. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа. 
10. Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных 

обстоятельствах, ситуациях. 
11. Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, уметь 

различать их (настольный театр, верховые куклы, тростевые куклы, куклы-марионетки, 
куклы с «живой рукой», люди-куклы). 

12. Расширять представления детей об окружающей действительности. 
13. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку. 
14. Учить действовать на сценической площадке естественно. 
15. Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение 

обобщающих слов. 
16. Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые. 
Ожидаемый результат 
Предполагаемые умения и навыки детей: 
1. Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему. 
2. Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах. 

28  Развитие выносливости. 1   
29  Развитие реакции. 1   
30  «Удочка». 1   
31  Прыжок за прыжком. 1   
32  Мир движений и здоровья. 1   
33  Мы стали быстрыми, ловкими, 

сильными, выносливыми. 
1 

  

34  Мы стали быстрыми, ловкими, 
сильными, выносливыми. 

1 
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3. Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 
4. Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 
5. Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 
6. Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 
7. Умеют составлять диалог между сказочными героями. 
8. Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 
·  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

·  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
·  осознание значимости занятий для личного развития. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
·  пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 
·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 
·  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
·  обращаться за помощью; 
·  формулировать свои затруднения; 
·  предлагать помощь и сотрудничество; 
·  слушать собеседника; 
·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
·  формулировать собственное мнение и позицию; 
·  осуществлять взаимный контроль; 
·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Учащиеся научатся: 
·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
·  выразительному чтению; 
·  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
·  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 



171 

 

·  сочинять этюды по сказкам; 
·  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
 

Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества 

 
Содержание программы (1-4 класс, 135 часа) 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
Вводные занятия   
Знакомство с коллективом, правилами поведения на кружке. Игра на сплочение. Беседа 

о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомство с театрами 
(презентация) 

Театральная игра 
Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. 

Сценический этюд «Уж эти профессии театра…» Оформление и технические средства сцены. 
Научить  ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать 
и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 
зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 
воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 
отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика  включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 
пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 
способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения 
гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 
готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 
последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 
образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 
ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 
движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 
свободы речевого аппарата. 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 
разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 
учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 
скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 
пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры 
Особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства; культура зрителя. 
Познакомить с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 
Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах и включает 

в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 
спектакля. Показ спектакля. 

Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 
воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 
предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 
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удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 
пополнять словарный запас, образный строй речи. 

№ Тема занятия 
Кол-во 

час 
Деятельность на уроке 

1 класс, 33 часа 
Театральные подмостки. 

1 
Вводное занятие. 
Виды театра. 

1 Знакомство детей с историей театра. 

2-3 
Театр снаружи и 
внутри. 

2 
Знакомство с понятиями « балкон», «ложа», 
«закулисье», «сцена», «партер»… 

4 
Художественная  
мастерская 

1 Изображение здания театра. 

5-6 Зритель в театре. 2 
Знакомство с правилами поведения в театре. 
Понятия  «зритель» и «фанат». 

7-8 
Театральные 
профессии 

2 
Понятие о театральных профессиях (актёр, 
режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 
осветитель…) 

9-13 
Виды театральных 
кукол и способы 
управления ими. 

5 
Беседа о разновидностях кукол и способах 
управлениями ими. 

14 
Художественная  
мастерская театра. 

1 
Изображение понравившейся театральной 
куклы. 

15-16 Понятие «кукловод». 2 
Ознакомление детей с принципом 
управления движениями куклы. 

17-18 История одной куклы. 2 Просмотр фильма про Буратино 

19-20 
Художественная  
мастерская Папы 
Карло 

2 
Изображение  героев сказки «Буратино». 
(Буратино, Мальвина, черепаха Тортилла , 
Карабас-Барабас) 

21-22 
Творческая 
мастерская. 

2 Изготовление простых кукол-перчатки. 

23 
Просмотр 
видеофильма 
кукольного театра. 

1 
Посещение или просмотр театральной 
постановки. 

24-25 Театры разных стран. 2 Презентация о театрах. Видеоролики. 

26-27 
Театры городов 
Алтайского края 

1 
Знакомство с театрами городов края. 
Просмотр видео о театрах. Презентация. 

28 
Художественная 
мастерская 

1 Изображение фантастического театра кукол. 

29 
Театральная игра 
«Приходи сказка» 

1 Викторина по сказкам. 

30-31 
Литературный час « 
Сказка приходит 
ночью» 

2 
Составление сказки, которая приснилась 
ночью. Оформление альбома с помощью 
рисунков. 
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32-33 
Скороговорка. 
Конкурс чтецов. 

2 Культура и техника речи. 

2 класс, 34 часа 

Сцена и актёры. 

1 Вводный урок. 1 Знакомство детей со сценой театра. 

2 Сказитель Оле Лукойе 1 Знакомство с существом, которое 
показывает детям сны. 

3-6 Сцена и её виды. 4 Знакомство с разновидностями сцен. 

7 Конкурс чтецов. 1 Декламирование скороговорки на публику. 

8-10 
Виды театральных 
постановок 

3 Знакомство с театральными постановками 

11-12 
Знакомство с 
понятием «ширма». 

2 
Знакомство с понятием «ширма». Обучение 
работе над ширмой. 

13-16 
Знакомство с 
понятием 
«декорация». 

4 
Знакомство с понятием «декорация». 
Ознакомление с элементами оформления 
спектакля театра. 

17 
Первичные навыки 
работы с ширмой. 

2 
Понятие о плоскостных, полуплоскостных и 
объёмных декорациях. 

18-21 Ритмопластика 4 
Знакомство с понятием «ритмопластика». 
Разучивание ритмических движений 

22-25 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

4 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

26-28 Театральная игра 3 
Репетиция и инсценирование басни 
Крылова  «Ворона и лисица» на сцене. 

29-31 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

32-34 
Театральная игра. 
Подведение итогов. 

3 
Репетиция и инсценирование сказки 
«Золотая рыбка» за ширмой. 

3 класс, 34 часа 
Театр начинается с вешалки. 

1 
Вводный урок. Мир 
театра снаружи. 

1 
Знакомство с театральными буднями, 
реквизитами. 

2-4 Касса и билеты. 3 
Знакомство с профессией «билетер», 
«кассир». Изготовление и распространение 
билетов на спектакль. 

5-8 Афиша. 4 
Знакомство, планирование и изготовление 
афиши. 

9 
Театральные 
профессии 

1 
Знакомство с театральными профессиями и 
терминами 

10-12 
Мастерская кукол. 
Бумажная сказка. 

3 
Изготовление простейших плоских кукол, 
для игры за ширмой 

13-15 Ритмопластика 3 
Знакомство с понятием «ритмопластика». 
Разучивание ритмических движений 

16-18 
Мастерская 
декораций. 

3 
Оформление спектакля: изготовление 
аксессуаров оформления. Объёмные 
декорации. 

19-20 Театральная игра 2 Репетиция и инсценирование сказки  
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Внеурочная деятельность «Учимся исследовать» 

«Колобок» за ширмой. 

21-22 
Театральный  
видеосалон . 

2 
Просмотр сказки-спектакля «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Анализ 
произведения. 

23 
Встреча с 
руководителями 
досугового центра. 

1 
Беседа с художественным руководителем 
центра. 

24-25 Интонация 2 
Знакомство и умение использования 
интонации при передачи текста. 

26 
Театральный 
видеосалон 

1 
Просмотр музыкальной сказки-спектакля 
«Волк и семеро козлят». Анализ 
произведения. 

27-29 
Мастерская кукол. 
Пластилиновый мир. 

4 Создание основ и заготовок для кукол. 

30-34 
Мастерская кукол. 
Папье-маше. 

4 
Изготовление простейших объёмных  кукол, 
для игры за ширмой 

4 класс, 34 часа 
Весь мир — театр, а люди в нём актеры. 

1 
Кому - таланты, кому - 
поклонники. 

1 
Вводный урок. Знакомство с творческой 
труппой. 

2-3 Театр теней. 2 Пальчиковые игры. Световое решение. 

4-5 Музыка и театр. 2 
Знакомство с театральными композиторами 
и музыкой к постановкам.. 

6-7 Звуки и шумы. 2 
Знакомство с применением дополнительных 
средств для озвучивания спектакля. 

8-9 
Театральный  
видеосалон . 

2 
Просмотр сказки-спектакля «Красная 
шапочка». Анализ произведения. 

10-11 
Мастерская кукол.  
Лоскуток к лоскутку. 

2 
Изготовление простейших одежд для 
объёмных кукол. 

12-14 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

15-16 Театральная игра. 2 
Репетиция и инсценирование сказки  
«Репка» 

17-18 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

19-20 Театральная игра. 2 
Репетиция и инсценирование сказки  «Маша 
и медведь» 

21-23 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

24-25 Театральная игра. 2 
Репетиция и инсценирование сказки  
С.Я.Маршак «Дом, который построил 
Джек» 

26-28 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

29-30 
Занятия 
ритмопластикой 

1 
Знакомство с понятием «ритмопластика». 
Разучивание ритмических движений 

31-33 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

3 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 
ролей. 

34 
Творческий отчет. 
«Алло! Это театр?» 

1 
Репетиция и инсценирование сказки «В 

мире сказок» 
 Итого 135час  
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Общеинтеллектуальное направление 
Смешанная группа 
Общеинтеллектуальное направление: способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, 
способностям к организации собственной деятельности. Целью реализации 
общеинтеллектуального направления является создание основы для всестороннего 
гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у обучающихся 
теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в 
различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное направление базируется на 
организации научно-познавательной деятельности школьников.  

 
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 
        Задачи программы: 
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 
Место курса в учебном плане 
   Программа курса рассчитана на 33 -34 часа. В основе практической работы лежит 

выполнение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских проектов. 
Результаты обучения 
         В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 
 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 
 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета). 
Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
Формы  организации учебного процесса.  
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 
проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 
олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 
проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, 
СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
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Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 Технологии, методики:  
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
моделирующая деятельность; 
поисковая деятельность; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса «Учимся исследовать»  обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

1. получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобретут целостный взгляд на мир;  

2. приобретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
3. приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  
4. получат возможность осознать своё место в мире;   
5. познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

6. получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

2. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

3. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос);  

4. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 
2. внутренней позиции школьника на уровне положительного 
3. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
4. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
2. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
4. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
5. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
6. различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
2. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
3. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
Выпускник получит возможность научиться: 
1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
2. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
3. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
5. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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7. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 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; 

 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; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
1. с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  
2. с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  
3. с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (34 часа) 
Тренинг исследовательских способностей (9 часов) 

 Тема  1. Вводное занятие. Знакомство с особенностями курса – 1 час 
 Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через  знакомство с работами учащихся начальных классов. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 
Тема 2. Что такое исследование? Методы исследования – 1 час 
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Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, 
что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, 

где человек использует свою способность исследовать окружающий мир. Что такое 
научные исследования? Где и как люди используют результаты научных исследований? 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  
Тема  3. Как мы познаём мир – 1 час 
Что такое окружающий мир? Наблюдение и эксперимент – способы познания 

окружающего   мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на 
внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
Тема  4. Школа «почемучек» – 1 час 
Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 
Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие 

обратные действия. Игра «Найди причину». Что такое провокационная идея и чем она 
отличается от гипотезы? Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и 
ошибочные суждения  

Понятия: гипотеза, суждения, провокационная идея. 
Тема  5. Удивительный вопрос – 1 час 
 Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как 

правильно задавать вопросы? 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 
Тема 6. «Как делать схемы?» - 1 час 
Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п.  
Практические задания по созданию схем объектов.  
Практическое задание «Пиктограммы» 
Тема 7. Источники информации –  1 час 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 
Тема 8. «Как планировать исследования и проекты» - 1 час  
Чем исследование отличается от проекта?  
Практическое задание по проектированию и представлению итогов.  
Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской работы и 

разработки проекта 
Тема 9. «Как сделать сообщение о результатах исследования» - 1 час 
Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? 
Практические задания «Как сделать сообщение».  
Практические задания на сравнения и метафоры. 

Самостоятельная исследовательская практика «Мы исследователи» (21 час) 
Тема  10-15.  «Птичья столовая» – 6 часов 
Питание птиц. Обсуждение этапов проекта. 
 Корм для птиц.  
Изготовление кормушек. 
Установка кормушек. Открытие птичьей  “столовой”. 
Наблюдения за “столовой”. “Гости” в “столовой”. Поведение птиц. 
Тема 16. «Миниконференция по итогам исследования» - 1 час 
Фотовыставка “Птичья столовая”. Выставка рисунков. 
Тема 17-22.  “Капелька” – 6 часов 
Где мы теряем воду? Обсуждение проекта 
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Контроль за водопроводными кранами в школе и дома.  
Сколько воды человек израсходует в день? 
 Пути устранения утечки воды. 
 Изготовление предупреждающих знаков. 
 Изготовление плаката “Береги ВОДУ!” 
Тема 23.  «Миниконференция по итогам экспресс исследования» - 1 час 
Презентация “БЕРЕГИ ВОДУ!” 
Тема   24-29. “Жалобная книга” природы – 6 часов 
Состояние окружающей среды.   
Прогулка – путешествие. 
Описание жалобы растения или животного. 
Оформление жалобы при помощи рисунка. 
Изготовление “Жалобной “книги природы. 
Тема  30. «Миниконференция по итогам исследования» - 1 час 
 Презентация “Жалобная книга” природы 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся –(3 часа) 
Тема 31-33. Обобщение - 3 часа 
Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 
Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов 
 

Тематическое  планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Дата проведения 

план факт 

Тренинг исследовательских способностей. 
Учимся делать проекты (9 часов) 

1. Вводное занятие. Знакомство с 
особенностями курса. 

1  1 

2  Что такое исследование? Методы 
исследования. 

1  1 

3  Как мы познаём мир? 1  1 

4 Школа «почемучек».  1  1 

5 Удивительный вопрос 1  1 

6 Как делать схемы? 1  1 

7 Источники информации. 1  1 

8 Как планировать исследования и проекты? 1  1 

9 Как сделать сообщение о результатах  
исследования? 

1  1 

Самостоятельная исследовательская практика. 
Мы исследователи (21час) 

10 - 15 Коллективная игра-исследование «Птичья 
столовая» 

2 4 6 
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16 «Миниконференция по итогам 
исследования». 

 1 1 

17-22 Коллективная игра-исследование “Капелька”  2 4 6 

23 «Миниконференция по итогам экспресс 
исследования» 

 1 1 

24 -29 Коллективная игра - исследование  
«"Жалобная книга” природы» 

1 5 6 

30 «Миниконференция по итогам 
исследования». 

 1 1 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся –(3 часа) 

31-32 Что мы узнали и чему научились за год. Моя 
лучшая работа. 

 2 2 

33-34 Участие в защитах исследовательских  
работ и творческих проектов учащихся 
начальных классов 

 1 1( 1 ч 2 
класс) 

Итого 14 19 33( 34 )  

 
Календарно- тематическое планирование 

№ п\п № в 
теме 

Тема занятия Количество 
часов 

план факт 

Тренинг исследовательских способностей. 
Учимся делать проекты (9 часов) 

1 1. Вводное занятие. 
Знакомство с 
особенностями курса. 

1    

2 2  Что такое исследование? 
Методы исследования. 

1   

3 3  Как мы познаём мир? 1   

4 4 Школа «почемучек».  1   

5 5 Удивительный вопрос 1   

6 6 Как делать схемы? 1   

7 7 Источники информации. 1   

8 8 Как планировать 
исследования и проекты? 

1   

9 9 Как сделать сообщение о 
результатах  
исследования? 

1   

Самостоятельная исследовательская практика. 
Мы исследователи (21час) 

10 1 Питание птиц. Обсуждение 
этапов проекта. 

1   

11 2 Корм для птиц.  1   
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12 3 Изготовление кормушек. 1   

13 4 Установка кормушек. 
Открытие птичьей  
“столовой”. 

1   

14 5 Наблюдения за “столовой”. 
“Гости” в “столовой” 

1   

15 6 .Поведение птиц. 1   

16 7 Фотовыставка « Птичья 
столовая» 

1   

Коллективная игра-исследование “Капелька”6 ч 

17 1 Где мы теряем воду? 
Обсуждение проекта 

1   

18 2 Контроль за 
водопроводными кранами в 
школе и дома.  

 

1   

19 3 Сколько воды человек 
израсходует в день? 

1   

20 4 Пути устранения утечки 
воды. 

1   

21 5 Изготовление 
предупреждающих знаков. 

1   

22 6 Изготовление плаката 
“Береги ВОДУ!” 

1   

23 7 Презентация « Берегите 
воду» 

1   

Коллективная игра - исследование  «"Жалобная книга” природы» 6 ч 

24 1 Состояние окружающей 
среды.   

1   

25 2 Прогулка – путешествие. 1   

26 3 Описание жалобы растения 
или животного. 

1   

27 4 Оформление жалобы при 
помощи рисунка. 

1   

28 5 Изготовление “Жалобной 
“книги природы. 

1   

29 6 Изготовление “Жалобной 
“книги природы. 

1   

30 7 Презентация « Жалобная 
книга природы» 

1   

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся –(3 часа) 

31-32 1-2 Что мы узнали и чему 1   
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научились за год. Моя 
лучшая работа. 

33-34 3-4 Участие в защитах 
исследовательских  
работ и творческих 
проектов учащихся 
начальных классов 

1   

Итого 34 часа 

 

Внеурочная деятельность «ЮНАРМИЯ» 
Социальное направление 
Смешанная группа 
Цель программы: развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 
видов государственной службы, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи программы: 
приобщать к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, разъяснять 

истоки героизма и самоотверженности российского народа; 
помочь интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 
воспитывать гордость за подвиги разных поколений защитников Отечества и 

стремление подражать им; 
учить применять полученные знания на практике 
создавать условия для физического, психического, нравственного развития учащихся; 
прививать навыки здорового образа жизни; 
воспитывать дисциплинированность, добросовестность отношения к порученному делу 

при выполнении тренировочных заданий. 
Решение вышеназванных задач основано на проведении регулярных практических и 

теоретических занятий по дисциплинам физподготовка, туризм, ориентирование, ПДД, 
ПМП, военно-историческая викторина, фигурное вождение велосипеда, боевое пожарное 
развёртывание, спасание утопающего, туризм и различные конкурсы. 

Занятия по данной программе комплексные - на них используются различные виды 
деятельности как  теоретического, так и практического характера: объяснение, 
беседы, проекты, презентации, игры, викторины, практические занятия. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов 

деятельности. Рассказ - демонстрация практических действий, с использованием иллюстрированного 
материала, ТСО, учебного видео, компьютерных презентаций. 

Решение ситуационных задач. 
Поиск и изучение учебной литературы по тематическим линиям с последующим 

выполнением практического задания, обсуждением допускаемых ошибок. 
Тренировочные занятия по формированию навыков поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях и соревнованиях «Школа безопасности - Зарница». 
Встречи с интересными людьми-ветеранами боевых действий, специалистами ( врачи, 

пожарные, сотрудники военкомата, МЧС). 
Методы 
по степени активности познавательной деятельности: проблемный, частично- 

поисковый; 
по источникам получения знаний: словесный, наглядный, практический. 

Формы и методы педагогического контроля 
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 Опрос 

 Соревнование (внутри объединения, на районном уровне), 
Важным критерием результатов обучения является участие членов объединения в 

массовых мероприятиях, районных праздниках, военно-спортивных соревнованиях, походах 
при наличии положительных результатов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   Личностные: 

Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп. 

Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 
младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
сформированная коммуникативная компетенция. 

Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей. 

Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 
Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 
Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 
Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ 

жизни. 
 Метапредметные: 

Регулятивные: 
умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 
формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 
демонстрация приемов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 
Познавательные: 
умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 
навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 
конструкторов и действий полководцев; 

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 
сложности; 

умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 
информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 
международных событий; 

овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет 
ресурсами. Коммуникативные: 

умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками в отряде; 
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приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 
поставленной задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты; 
соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 
 Предметные (на конец освоения курса): 
Обучающиеся научатся: 
использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 
применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 
отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 
владеть приемами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 
использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 
владеть навыками управления строя; 
готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 
участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военнопатриотической тематике 

разного уровня; 
готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и 

военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 
 Воспитательные результаты: 

Результаты внеурочной духовно-нравственной, военно-патриотической и спортивно-
оздоровительной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

1Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение специальных знаний об устройстве стрелкового вооружения, 
строительстве вооруженных сил; 

приобретение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

получение начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 
спортивной и строевой подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; 

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 
ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учебе и жизни 
вообще; 

участие в спортивных и военно-патриотических акциях, как в школьном, так и во 
внешкольном социуме. 

Содержание курса: 
Название 

разделов и тем 

Содержание темы Виды 
деятельности 

Вводное 
занятие.  
(1 час) 

Знакомство с основными разделами программы. 
Правила безопасного поведения на занятиях. 

Познавательная 
 

Раздел 1. Тема 1.1. История военно-спортивной игры Информационно-
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"Никто не 
забыт, ничто не 
забыто" (4 час) 

«Зарница» и правила участия в ней.  
Тема 1.2. Символы воинской чести. 
Сила воинских традиций. Роль и место традиций 
и ритуалов в жизнедеятельности воинских 
коллективов. Система воинских традиций и 
ритуалов. 
Боевое знамя воинской части. История военной 
присяги и порядок ее принятия. Флаг. Герб. 
Гимн. Геральдика. Знаки отличия. 
Практическое занятие: викторина 
«Государственная символика». 
Тема 1.3. Полководцы и герои. 
Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, 
Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание новых 
видов и родов вооруженных сил. Герои 
Советского Союза. Военачальники. Героизм 
женщин. 
Тема 1.4. Воинские подвиги земляков - 
Мельниковцев. 
Мельниково, Новичихинский район, Алтайский 
край во время ВОВ. 

познавательная, 
Интеллектуальная 
 
 

Раздел 2. 
Строевая 
подготовка  
(10 часов) 

Тема 2.1. Строй и его элементы. Основные 
команды командира отделения при его 
построении и техника их выполнения. 

Элементы. Виды. Управление строем. 
Обязанности перед построением и в строю. 
Тема 2.2. Движение походным и строевым 
шагом. 

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!» 
Тема 2.3. Повороты на месте и в движении. 

Повороты «Налево!», «Направо!», 
«Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. 
Построение в шеренгу, колонну. 
Перестроения. Движение в колонне в обход, 
по кругу. Движение в колонну по одному, по 
два, по три. 
Тема 2.4. Воинская честь. Строевые приемы. 

Строевая стойка. Выход из строя и 
возвращение в строй, ответ на приветствие. 
Отдание воинской чести в движении. 
Тема 2.5. Порядок выполнения строевых 
приемов в ходе соревнований по строевой 
подготовке. Отработка последовательности 
подаваемых команд при проведении строевого 
смотра на соревнованиях «Зарница» 
Тема 2.6. Строевой смотр. Подготовка к смотру 
по строевой подготовке. 

Спортивно-
оздоровительная, 
Практическая  

Раздел 3. Юный 
спасатель (4 
час) 

Тема 3.1. Принципы оказания первой 
медицинской помощи в неотложных ситуациях. 
Алгоритм оказания первой помощи при травмах 
верхних и нижних конечностей (ссадина, ушиб, 
ожог). Обработка ран, наложение повязок. 

Практическая 



187 

 

Тема 3.2. Ранения и кровотечения 
Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила 
наложения повязок на раны. Виды кровотечений. 
Способы остановки кровотечений. Правила 
наложения жгута. 
Практические занятия: наложение повязок на 
различные части тела, наложение жгута.  
Тема 3.3. Травмы опорно-двигательного аппарата 
Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы 
конечностей. Оказание первой помощи. Правила 
наложения шин. 
Практические занятия: наложение шин при 
различных переломах. 
Способы транспортировки пострадавших. 
Практические занятия: простейшие способы 
транспортировки пострадавших с различными 
травмами. 

Раздел 4. 
Дорожная 
грамота (3 
часов) 

Тема 4.1. Правила дорожного движения для 
основных участников дорожного движения. 
Изучение правил дорожного движения, работа с 
тестами, разбор ситуаций на дороге 
Тема 4.2. Знаки дорожного движения. Изучение 
знаков дорожного движения, работа с тестами, 
разбор ситуаций на дороге 
Тема 4.3. Велосипедист на дороге. Изучение 
правил дорожного движения для 
велосипедистов, тренировка навыков 
безопасного поведения на дороге, фигурное 
вождение велосипеда. 
Практическое занятие :отработка фигурного 
вождения на велосипеде. 

Информационно-
познавательная 
Социальная 
Учебная 
Практическая  
Аналитическая 
 

Раздел 5. Виды 
вооружений 
 (5часов) 
 

Тема 5.1. История оружия современности. 
Холодное, огнестрельное, метательное. 
Практические занятия: работа по карточке 
«Классификация оружия Российской армии».  
Тема 5.2. Автомат Калашникова. АКМ-74. 
Устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики. 
Тема 5.3. Пневматическая винтовка. Стрельба из 
положения стоя и из положения лежа с упором. 
Тема 5.4. Поражение цели учебной гранатой. 
Практические занятия: сборка и разборка 
автомата на время, стрельба из положения стоя и 
из положения лежа.. 

Информационно-
познавательная 
Учебная 
Практическая  
 

Раздел 6. 
Основы 
выживания в 
сложных 
условиях (4 
часа) 

Тема 6.1. Основы ориентирования на местности. 
Карты и схемы. Правила работы с картой. 
Сопоставление карты с местностью. 
Ориентирование с использованием крупных 
форм рельефа. Ориентирование с помощью 
компаса и карты. Ориентирование с картой без 
компаса. Погрешности в ориентировании. 
Определение азимута и отработка навыков по 
азимуту. Сопоставление способов 

Учебная 
Практическая  
Аналитическая 
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ориентирования. 
Практическое занятие: чтение карты и 
определение своего местонахождения на карте. 
Поиск контрольных пунктов на местности. 
Тема 6.2. Привалы и ночлеги. 
Назначение привалов, их периодичность и 
продолжительность. Личное и групповое 
снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор 
места, распределение обязанностей при 
устройстве бивака. Меры безопасности при 
ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в 
месте ночлегов. 
Практическое занятие: установка палатки, 
оборудование бивака. 
Тема 6.3. Ориентирование на местности 
Определение азимута. 
Практические занятия: отработка навыков 
движения по азимуту. 
Тема 6.4. Техника преодоления различных 
элементов личной и командной полосы 
препятствий 
Практические занятия: техника прохождения 
различных препятствий: переправа по бревну, 
переправа по параллельным верёвкам, навесная 
переправа, «маятник», «бабочка». 

Раздел 7. 
Опасная зона (2 
часа) 

Тема 7.1. Правила надевания противогазов ГП-5, 
ГП-7. Преодоление зоны заражения. Устройство 
противогаза, правила его надевания, отработка 
нормативов по времени надевания, техника 
преодоления зон заражения. 
Тема 7.2. Правила надевания ОЗК. Преодоление 
в нем зоны заражения. Устройство ОЗК, правила 
его надевания, отработка нормативов по времени 
надевания, техника преодоления зон заражения. 

Практическая  
 

Итоговое 
занятие 
 (1 час) 

Подведение итогов года Аналитическая 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
план 

Кол-во 
часов 
факт 

1 Вводное занятие.  1 час 1 час 
2 Раздел 1. "Никто не забыт, ничто не забыто"  4 час 4 час 
3 Раздел 2. Строевая подготовка  10 час 10 час 
4 Раздел 3. Юный спасатель  4 час 4 час 
5 Раздел 4. Дорожная грамота  3 час 3 час 
6 Раздел 5. Виды вооружений 5час 5час 
7 Раздел 6. Основы выживания в сложных условиях  4 час 4 час 
8 Раздел 7. Опасная зона  2 час 2 час 
9 Итоговое занятие  1 час 1 час 
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Итого 34 часа 34 часа 
Календарно-тематическое  планирование 

№ 
п/п 

№ в 
тем
е 

 Наименование раздела программы, тема 
урока 

Всего 
часов 

Дата 
По 
плану 

По 
факту 

1 1 Вводное занятие 1   
Раздел 1. "Никто не забыт, ничто не забыто" (4 час) 

2 1 История военно-спортивной игры «Зарница» 1   
3 2 Символы воинской чести. 1   
4 3 Полководцы и герои. 1   
5 4 Воинские подвиги земляков - Мельниковцев 1   

Раздел 2. Строевая подготовка  (10 час) 
6 1 Строй и его элементы 1   
7 2 Движение походным и строевым шагом. 1   
8 3 Движение походным и строевым шагом. 1   
9 4 Повороты на месте и в движении 1   
10 5 Повороты на месте и в движении 1   
11 6 Воинская честь. Строевые приемы. 1   
12 7 Порядок выполнения строевых приемов в ходе 

соревнований по строевой подготовке 
1   

13 8 Порядок выполнения строевых приемов в ходе 
соревнований по строевой подготовке 

1   

14 9 Строевой смотр. Подготовка к смотру по 
строевой подготовке. 

1   

15 10 Строевой смотр. Подготовка к смотру по 
строевой подготовке. 

1   

Раздел 3. Юный спасатель  (4 час) 
16 1 Принципы оказания первой медицинской 

помощи в неотложных ситуациях. 
1   

17 2 Ранения и кровотечения 1   
18 3 Травмы опорно-двигательного аппарата, 

способы транспортировки пострадавших 
1   

19 4 Травмы опорно-двигательного аппарата, 
способы транспортировки пострадавших 

1   

Раздел 4. Дорожная грамота (3 час) 
20 1 Правила дорожного движения для основных 

участников дорожного движения. 

1   

21 2 Знаки дорожного движения. 1   

22 3 Велосипедист на дороге. 1   

Раздел 5. Виды вооружений (5час)  
23 1 История оружия современности 1   
24 2 Автомат Калашникова. АКМ-74. 1   
25 3 Пневматическая винтовка. 1   
26 4 Пневматическая винтовка. 1   
27 5 Поражение цели учебной гранатой 1   

Раздел 6. Основы выживания в сложных условиях  (4 час) 
28 1 Основы ориентирования на местности. 1   
29 2 Привалы и ночлеги. 1   
30 3 Ориентирование на местности 1   
31 4 Техника преодоления различных элементов 1   



190 

 

личной и командной полосы препятствий 
Раздел 7. Опасная зона  (2 час) 

32 1 Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. 
Преодоление зоны заражения. 

1   

33 2 Правила надевания ОЗК. Преодоление в нем 
зоны заражения. 

1   

Итоговое занятие  (1 час) 
34 1 Подведение итогов года 1   
Итого 34 

 
Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами. 

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 
(фронтальные и/или индивидуальные занятия); 

- «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» 
Логопедические занятия (при наличии логопеда) 
Основными направлениями логопедической работы является: 
• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
• диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 
др.познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 
• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 
формирование способности к планированию и контролю). 
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Программа «Все цвета, кроме черного» разработана на основе учебно-методического 
комплекса «Все цвета, кроме черного» и федеральной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту», рассчитана 
на учащихся 1-4 классов 

В основе проекта «Все цвета, кроме чёрного» лежит идея о том, что источником 
формирования у детей пагубных привычек является комплекс социальных факторов. Главная 
цель программы — формирование позитивного мироощущения, выработка у детей навыков 
эффективной социальной адаптации, позволяющей находить удовольствие от жизни как 
таковой и в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и 
наркотиков. 

Программа базируется на данных исследований в области возрастной психологии, 
физиологии, педагогики с учетом динамического развития и системности. Содержание, цели 
и задачи обучения на каждом из последующих этапов определяются теми сведениями, 
оценочными суждениями и поведенческими навыками, которые уже были сформированы у 
детей в ходе реализации предыдущего этапа. 

Разнообразные методические приёмы позволяют максимально активизировать всех 
участников программы, так как от этого во многом зависит её эффективность. 

Реализация программы «Все цвета, кроме чёрного» может осуществляться классным 
руководителем, воспитателем, психологом образовательного учреждения. 

Формы и сроки реализации программы определяются самим педагогом с учётом 
особенностей конкретной детской или подростковой аудитории или важности той или иной 
темы для учащихся, их интереса к проблеме и т.д. 

Представленная в программе воспитательная модель охватывает различные стороны 
жизни детей и подростков: отношения со сверстниками и взрослыми, увлечения и досуг, 
взаимодействие с членами семьи, планы на будущее и т.д. При этом аспекты профилактики 
рассматриваются через наиболее актуальные и значимые для каждой возрастной группы 
проблемы. 

Цель: формирование у детей и подростков навыков эффективной адаптации в 
обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, 
употребление алкоголя и наркотиков. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных, 
воспитательных и организационных задач: 

• формирование представления об опасности наркотизации для физического и 
социального здоровья человека; 

• развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 
прогнозировать их возможные результаты, формирование представления о личной 
ответственности за своё поведение; 

• развитие ценностного отношения к своему здоровью, готовности заботиться и 
укреплять здоровье; 

• развитие навыков эффективной социальной адаптации у детей и подростков; 
• развитие сферы интересов и увлечений у детей и подростков; 
• развитие сотрудничества школы и семьи учащихся, формирование единого 

воспитательного пространства, в котором осуществляется педагогическая профилактика; 
• развитие и укрепление внутрисемейных связей учащихся и их родителей. 
Содержание программы «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам: 

• возрастное соответствие – содержание, формы, и методы должны соответствовать 
возрастным возможностям и особенностям развития детей; 

• опережающее воздействие – ранняя профилактика должна носить опережающий 
характер, формирование устойчивости к негативному воздействию одурманивающих 
веществ должно осуществляться заблаговременно; 
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• комплексность – у детей необходимо сформировать представление об опасности 
любых форм употребления одурманивающих веществ, дети должны знать, что нет 
безвредных форм наркотизации; 

• альтернативность – сформировать у детей полезные поведенческие навыки и 
установки, представление о недопустимости употребления наркотических веществ, 

• «запретная информация» - полностью исключить сведения, способные 
провоцировать интерес детей к одурманивающим веществам. 

 Основные направления реализации программы: 
1-2 класс «Учусь понимать себя» 
3 класс «Учусь понимать других» 
4 класс «Учусь общаться» 

Тематический план занятий 

по коррекционной программе «Все цвета, кроме черного». 
 

1-2 
класс 

 

 

1.Твои новые 
друзья 

Беседа 
 

Вводное занятие. Знакомство с 
курсом. Возникающие у ребёнка 
проблемы в учёбе. 

2.Как ты 
растешь 

Беседа, 
Практика. 

Рост и развитие организма, изменение в 
нём. Измерение роста, веса, пульса. 

3.Что ты знаешь 
о себе 

 Режим дня.  Для чего человеку нужны 
часы? 
Всё ли правильно в твоём режиме дня? 
Самооценка своих способностей. 
Характер человека. 

4.Твое 
настроение 

Беседа, 
практика, 
Диагностика. 

Виды настроения человека. Оценка 
своего эмоционального состояния 

5.Как ты 
познаешь мир. 
 

 Работоспособность 
человека. Усталость. Виды внимания. 
Свойства внимания. Как проверить своё 
внимание. Проверка внимания. Великая 
роль внимания. Память - есть кладовая 
ума. Виды памяти. Как развить память. 
Век живи, век учись. Решение 
логических задач. Творческое 
мышление. Расширение представлений 
о многообразии мира. Профессии людей 
в прошлом и настоящем. 

6.Твои чувства. 
 

Беседа, 
Практика. 
 

Вкус, запах, зрение. Гигиена слуха и 
зрения. Забота о своём здоровье. Вред 
курения. Разнообразие чувств человека. 

7.Как изменить 
настроение. 
 

Беседа, 
Практика. 
 

Изменения настроения. Умение 
регулировать своё настроение. 
Интересы. 

8.Твои поступки Беседа, 
Практика. 

Оценка своих поступков. Плохие и 
хорошие поступки. 

9.Твои 
привычки. 

Беседа 
 

Значение привычек в жизни человека. 
Полезные привычки 

3 класс 

 

Что изменилось 
за год. 

Беседа 
 

Пронаблюдать изменения в поведение, 
в общении. 

Как научиться Беседа, практика  Подходы к различным людям 
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 разговаривать с 
          людьми. 

 

Роль мимики и 
жестов в 
общении людей 

Беседа, практика  
 

Знакомства с формами общения. 
 

Что такое 
интонация 

Беседа Понятие интонации ее влияние на 
человека. 

Роль интонации 
в общении 
людей 

Беседа, практика  
 

Роль интонации в общении людей. 
 

Как научиться 
преодолевать 
трудности 

Беседа, практика 
 

Трудности в общении людей и способы 
их преодоления. 
 

Ценность 
дружбы 

Беседа 
 

Значение доброжелательных отношений 
между людьми. Ценность дружбы 

Как понять друг 
друга  без слов. 

Беседа, практика Принадлежность мимики и жестов. 

Для чего нужна 
улыбка. 

Беседа, практика Разновидности улыбки и ее роль в 
жизни человека. 

Умеешь ли ты 
         дружить. 

Беседа 
 

Дружба. Как найти настоящего друга. 

 4 класс 
 

1.Что вы знаете 
друг о друге. 

 

Беседа 
 

Самоанализ себя, своих интересов, 
увлечений, интересы своих близких 
родственников 

2.Твой класс Беседа, практика Бережное отношение к чувствам других 
людей. 

3.Кто твой друг. 
 

Беседа, 
наблюдение 

Расширение представлений о дружбе, 
позитивном отношении к людям 

4.Как научиться 
жить дружно. 

Беседа Умение строить дружеские отношения 
со всеми людьми 

5.Как 
помириться 
после ссоры. 

Беседа, практика 
 

Умение находить пути выхода из 
конфликтов. 
 

6.Какой у тебя 
характер. 

Беседа Многообразие черт характера человека 

7. Как 
воспитывать 

свой характер. 

Беседа, практика Предоставление возможности 
воспитывать в себе определенные черты 
характера. 

8. Как сказать 
«нет» и отстоять 
свое мнение 

Беседа, практика 
 

Умение отстаивать свое мнение и 
сопротивляться негативному влиянию. 
 
 

9.Как сказать 
«нет» и отстоять 
свое мнение 

Беседа 
 

Обсуждение проблемы сохранения 
здоровья 
 

 
Оценка эффективности программы: 
 Уменьшение количества детей, употребляющих психически активные  вещества, 
• Снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
• Улучшение состояния здоровья учащихся, 
• Улучшение стрессоустойчивости, 
• Развитие коммуникативности 
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• Повышение самооценки. 
  
Ожидаемые результаты: 
• Полученные знания позволяет детям понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 
• Дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия; 
• Дети научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегать 

конфликтов с окружающими; 
• Дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, 
которые считают опасными. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

ПРОГРАММА  
ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  в возрасте от 7 до 10 лет 
«Будущее в наших руках» 

Данная программа составлена с учётом возрастных и психофизиологических 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями, уровня их знаний, умений. 
Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объёма информации. 

Реализация программы с детьми с ограниченным возможностями позволит 
формировать социально – бытовые компетентности, расширить знания о разнообразных 
сферах жизни и деятельности человека, позволит приобрести практические умения, 
позволяющие им успешно адаптироваться в быту и социальной среде.  

   Срок реализации: долгосрочная. 
Цель программы: создание условий для социальной адаптации в общество детей 

с ограниченными возможностями возрасте от 7 до 10 лет. 
Задачи программы 
 Для достижения указанной цели программы предусматривает выполнение 

следующих задач:  
1. Организовать предметно-пространственную среду на основе учёта индивидуальной 

и дифференцированной работы с детьми с ограниченными возможностями. 
2. Разработать календарно-тематическое планирование занятий по социально-

бытовой ориентировке. 
3. Формировать знания и умения детей с ограниченными возможностями  

ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне. 
4. Воспитывать позитивные качества личности и  уважительного отношения к труду 

взрослых. 
5. Повысить родительскую компетентность в вопросах социально-бытовой 

ориентировки  детей с ограниченными возможностями. 
6. Проанализировать результаты реализации программы. 
Формы работы 
В рамках реализации программы используются следующие формы работы: 
 Организационные – консультации, презентации, практически занятия, групповая 

работа,  оформление буклетов и памяток, пособий для родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями; 

Формы организации досуга – выставки, праздники, день открытых дверей. 
Формы оказания социальных услуг -  коррекционно-развивающие занятия с детьми и 

членами их семьи, культурно-досуговые  и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 Сюжетно  – ролевые игры, упражнения, моделирование реальной ситуации. 
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Методы работы 
Социально-педагогические методы:  диалогический и дискуссионный методы,  

объяснение, рассказ, анализ, анкетирование, наблюдение, беседы, игровые упражнения, 
убеждения, поощрения, создание специальных воспитывающих ситуаций, моделирование, 
проектирование, экспертная оценка, обобщение, систематизация, уточнение теоретических 
выводов, экспертиза результатов программы, внедрение их в практику работы. 

Основные принципы реализации программы 
 Дидактический принцип возможности и особенности познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями. 
 Воспитывающая и развивающая направленность. 
 Научность и доступность. 
 Систематичность и последовательность занятий. 
 Связь материала  с жизнью. 
 Принцип коррекции в социально-бытовой ориентировке. 
 Принцип наглядности. 
 Сознательность и активность воспитанников. 
 Индивидуальный и дифференцированный подход. 
 Прочность знаний, умений и навыков. 
 Принцип практической направленности занятий. 
Реализация курса проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся: 2 часа в неделю в 1 класс - 64 часа в год, 2  класс – 66 часов в 
год, 2 часа в неделю в 3 классе - 66 часа в год, 2 часа в неделю в 4 классе – 66 часа в год. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 
незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют 
собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа 
детей составляют учащиеся, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-
35% учащихся испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нуждаются в 
разнообразных видах помощи (для таких детей часто недостаточно одного урока, чтобы 
понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% учащихся овладевают материалом на самом 
низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов по программе осуществляется следующим образом: 

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего в год 

1 класс 8 часов 9часов 9 часов 8 часов 34 часа 

2  класс 8 часов 8 часов 10часов 9 часов 35 часов 

3 класс:  8  часов 8  часов 10 часов 9  часов 35 часов 

4 класс:  8  часов 8  часов 10 часов 9  часов 35 часов 

Возможно проведение индивидуальных занятий с учётом потребностей детей с 
ограниченными возможностями, так и групповых занятий. 

Сроки формирования навыков самообслуживания у детей с ограниченными 
возможностями здоровья задерживаются в силу объективных причин. При их формировании 
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нужно учитывать два фактора - возраст и особенности развития таких детей. Обычно к 
началу обучения навыкам самообслуживания ребенок владеет определенной суммой навыков 
и умений: 

Устойчиво сидит, контролирует положение головы, мышцы плечевого пояса должны 
быть достаточно сильными, поскольку от этого зависит точность движений рук. 

Ему необходимо уметь имитировать движения взрослых. 
Он должен координировать движения рук и глаз 
Малышу необходимо управлять предплечьем, уметь менять положение кистей рук, 

поворачивая их тыльной или ладонной стороной, а также действовать двумя руками. 
К началу освоения навыков самообслуживания у ребенка бывает выработана 

определенная сумма мелких движений. 
В то же время ребенок с ограниченными возможностями здоровья может владеть не 

всеми перечисленными выше навыками и умениями. В этом случае при обучении навыкам 
самообслуживания используется адаптивный подход.  

Для каждого ребенка создается индивидуальная программа, включающая специальное 
оборудование и подбор методов формирования того или иного навыка в доступном для 
ребенка варианте. Использование навыков, находящихся в зоне актуального развития, 
сопровождается с учетом зоны ближайшего развития.  

Например: ребенку трудно застегивать рубашку на мелкие пуговицы, но это не значит, 
что еще рано формировать навык одевания. Можно использовать более крупные пуговицы, 
кнопки, липучки и другие виды застежек. Параллельно с этим будут проводиться игры, 
помогающие малышу усвоить данный навык. Только после усвоения данного навыка его 
можно будет включить в цепочку бытовых действий. 

В  социально-бытовой ориентировке в совместной работе педагог и  родители активно 
используются сформированные у детей компенсаторные навыки (умение пользоваться 
нарушенным зрением, получать информацию об окружающем и ориентироваться в 
пространстве, пользоваться остаточным слухом, использовать наиболее сохранные 
анализаторы). Формируются навыки предметно-практической деятельности. Дети с 
ограниченными возможностями учатся самостоятельно выполнять необходимые действия с 
рациональным использованием нарушенного органа и всех сохранных анализаторов, 
контролировать свои действия с их помощью. 

Большое значение имеет поэтапность формирования навыков, предусматривающая 
овладение сначала простейшими, а затем более сложными действиями. Педагогом 
применяется метод поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым 
ребенком. Используются также словесная регуляция и коррекция действий детей. Наглядный 
материал для занятий по социально-бытовой ориентировке подбирается с учетом получения 
максимума разносторонней информации об изучаемых объектах или явлениях. Детей с 
ограниченными возможностями знакомят с предметами ближайшего окружения (мебель, 
посуда, одежда и т.д.), учат выполнять с ними определенные действия в соответствии с 
назначением. 

Большое место на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой 
ориентировке отводится сюжетно-ролевой игре. В играх совершенствуются предметно-
практические действия, формируются компенсаторные способы познания окружающего 
мира. В ходе игр в доступной и занимательной форме усваиваются нормы общепринятого 
поведения, формируются навыки взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми. 
Педагог выступает непосредственным участником игры, активизируя детей, направляя их 
действия в соответствии с правилами игры. 

Воспитание навыков направлено на то, чтобы сделать ребенка максимально 
независимым в семейной, общественной, школьной, а затем и в профессиональной среде. 

Одним из основных направлений программы является то, что ребенок с ограниченными 
возможностями  должен постоянно овладевать новой способностью. Это существенно 
улучшает мотивацию. 
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Система работы включает несколько этапов: 
 1.Развитие мотивации в овладении двигательными навыками. 
2.Создание условий, облегчающих выполнение движений и действий. 
3.Постепенное преодоление трудностей. 
4.Закрепление сформированных действий в практических ситуациях. 
5.Совершенствование новых способностей. 

Формирование навыков самообслуживания включает отработку действий с 
соответствующей помощью. В течение дня постоянно происходит формирование  навыков  
самообслуживания и закрепление двигательных навыков, в процессе режимных моментов, 
что является одним из условий освоения первого этапа социально-бытовой 

адаптации, а именно: 
гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 
навыки культуры еды; 
навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования; 
навыки содержания порядка в окружающей обстановке; 
навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений. 
Виды помощи при формировании навыков самообслуживания 

(Помощь или содействие) ребенку с ограниченными возможностями может быть разной. 
Устная - слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие. 

Демонстрация - показать само действие, чтобы ребенок по подражанию сделал 
правильно. Это особенно полезно, когда ребенок не способен реагировать только на устные 
указания. 

Наглядная - наглядные подсказки, наталкивающие на правильное выполнение задания. 
Физическая - физические действия, помогающие малышу справиться с той частью 

деятельности, которая для него особенно сложна. 
Выбор помощи зависит от уровня владения навыком. Постепенно помощь должна 

уменьшаться, чтобы ребенок с ограниченными возможностями сам выполнял нужное 
действие без всяких подсказок. 

Для успешного осуществления домашнего трудового воспитания необходимы 
следующие требования для родителей (законных представителей): 

- регулярность, посильность работ; 
- очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей; 
- с ребенком быть спокойным, уравновешенным, не повышать голос. 
В процессе игры в домашних условиях  развиваются и закрепляются знания, умения, 

позволяющие добиться положительных результатов в адаптации и социализации детей с 
ограниченными возможностями в обществе. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 
соблюдение правил техники безопасности; 

3. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 
пространственной ориентировки; 

4. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 
воображение, речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 



198 

 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 
и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию. 

Предметные: 
 Обучающиеся должны знать: 
 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и 

токсических веществ 
 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 
хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 
обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 
разговоров со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 
проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за 
мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 
билета 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 
оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение 
Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, 

нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 
 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ 
 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 
 Подбирать моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 
 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье 
 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми 
 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом 
 Уметь оказывать первую помощь 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
Оценивание достижения учащихся по предмету СБО осуществляется в начале и конце 

учебного года по результатам диагностики. 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
1 КЛАСС 

(1 ч в неделю) 
Одежда и обувь. 
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Обучение учащихся запоминанию названий одежды, которую они носят, различению 
одежды и обуви. Настольно-печатные игры и упражнения на распознавание одежды и обуви: 
«Обведи по контуру и раскрась одежду (обувь)»,  «Подбери пару», «Надень на куклу 
сапожки» пр. Рассматривание иллюстраций об уходе за обувью. Средства ухода за обувью 
(вода, тряпочка (щётка) для мытья обуви и сухая тряпка).  Составление последовательности 
действий по картинкам, сопряжённое проговаривание выполняемых действий. Практические 
упражнения по элементарному уходу за обувью (вымыть тряпочкой тёплой водой, насухо 
вытереть тряпочкой). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 
мир»).  

Питание. Продукты питания. Формирование умения узнавать продукты питания по их 
названию.  

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, 
картинок: дежурные накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр.  

Дидактические и ролевые игры: « Обведи по контуру продукты, которые ты будешь 
есть в завтрак, обед и пр.», «Помогите Мишке собрать продукты для завтрака», «Часики», 
способствующие запоминанию названий основных приёмов пищи.  

Культура поведения.  
Обучение детей соблюдению элементарных правил поведения (входить в класс вместе с 

учителем после звонка, на уроке все должны трудиться и пр.). Рассматривание иллюстраций, 
картинок, н которых изображены дети в классе, действия, которые они выполняют. Просмотр 
видео сюжетов о поведении детей во время уроков.  

Дежурство в классе. Обучение элементарным действиям (намочить тряпочку, отжать её, 
вытереть доску и пр.) с помощью педагога. Отработка алгоритма действий по картинкам и 
проговаривание алгоритма выполненных действий. Воспитание у учащихся желания 
выполнять трудовые поручения.  

Транспорт. 
Обучение детей умению называть или показывать на карточках виды транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) – каждый вид транспорта рассматривается на 
отдельном уроке.  

Наблюдения за движением транспорта по дороге и перед специальными знаками. 
Рассматривание светофора. Упражнения в назывании цветов светофора.  

 
Одежда и обувь  
Обучение учащихся различению верхней одежды, которую носят в помещении. 

Дидактические игры на распознавание различных видов одежды (Одень куклу на прогулку», 
«Обведи по контуру и раскрась одежду для улицы (дома) и пр.». Рассматривание 
иллюстраций, на которых изображена грязная и чистая одежда. Чтение произведения А. 
Барто «Девочка чумазая», рассматривание иллюстраций к нему. Средства ухода за одеждой 
(щётка). Составление последовательности действий по картинкам, сопряжённое 
проговаривание выполняемых действий. Практические упражнения по элементарному уходу 
за одеждой с помощью педагога (почистить щёткой брюки, юбку). (Интеграция с уроками по 
предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

Питание 
Подготовка к приёму пищи (тщательное мытьё рук, сервировка стола, аккуратная 

правильная посадка за стол и пр.). Дидактические и ролевые игры: «Помоги кукле расставить 
посуду к обеду (завтраку, ужину)», «Обведи по контуру продукты, которые ты будешь есть в 
завтрак, обед и т.д.»,  - презентации ПК, способствующие запоминанию названий основных 
приёмов пищи. Составление последовательности действий по картинкам, сопряжённое 
проговаривание выполняемых действий. Формирование элементарных умений по сервировке 
стола и запоминанию названий предметов посуды.  

Культура поведения 
Поведение в столовой. Обучение учащихся элементарным правилам поведения в 

столовой (есть аккуратно, не разговаривать во время приёма пищи, не бросать продукты и 
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пр.). Закрепление умений пользоваться салфеткой. Создание специально организованной 
образовательной среды для отработки навыка поведения в столовой (сюжетно-ролевые 
упражнения, дидактические игры, обводка по контуру предметов, необходимых для принятия 
пищи).  

Транспорт 
Создание специально организованных образовательных условий для проигрывания 

ситуации поведения пешеходов при переходе через дорогу. Рассматривание иллюстраций, 
картинок о правильном поведении пешеходов на дороге.  (Интеграция с уроками по 
предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 
Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

             1-й уровень 
 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 
 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 
 узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; запомнить 

название предметов посуды; 
 проводить элементарную уборку классного помещения;  
 уметь пользоваться салфеткой; 
 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 
 называть или показывать на картинках виды транспорта; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту. 
 
   2-й уровень 
 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 
 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 
узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; 
 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

2 КЛАСС 
(1 ч в неделю) 

Одежда и обувь. 
Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. Рассматривание 

одежды, которую носят осенью (демисезонная одежда: пальто, куртка). Рассматривание 
иллюстраций, на которых изображены дети,  взрослые в одежде в осенний период. Соотнести 
изменения в природе с одеждой на людях. Беседы об одежде, в которой дети пришли в 
школу. Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в демисезонной одежде. 
Игры  и игровые упражнения на запоминание демисезонной одежды (обводка по контуру и 
раскрашивание демисезонной одежды, «Одень куклу», лото «Подбери пару» и др.). 
(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»). 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Средства по уходу за одеждой. 
Оборудование для стирки одежды (стиральная машина). 

 
Питание.  
Уточнение и запоминание учащимися режима питания (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в различные часы приёма пищи. 
Выбор фотографий, на которых изображены дети во время завтрака, обеда, полдника, ужина. 
Сопряжённое и отражённое проговаривание (я ем кашу, я ел суп, котлету). Соотнесение 
иллюстраций (фотографий) с изображением приёма пищи с картинками. (Интеграция с 
уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение»).  
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Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола к 
обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков её безопасного 
использования. 

Жилище. 
Знакомство учащихся с обобщённым понятием «жилище» (жилища есть у всех живых 

существ; они очень разные). Жилище человека (дом, квартира в доме). Рассматривание дома 
(квартиры) на иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов. 

Помещения в доме (комната, кухня, спальня и пр.). Соотнесение со знакомыми 
картинками. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 
«Альтернативное чтение»). 

Семья. 
Обучение учащихся называнию собственного имени и фамилии, имён близких 

родственников (матери, отца, дедушки, бабушки, брата, сестры). Рассматривание семейных 
фотографий и называние (это я, это мама, это папа и пр.). (Интеграция с уроками по предмету 
«Развитие речи и окружающий мир»). 

Культура поведения. 
Знакомство учащихся с правилами обращения к взрослым людям. Формирование у 

детей уважительного отношения к людям, старшим по возрасту. Чтение художественной 
литературы, просмотр видеосюжетов («Просто старушка», «Волшебное слово» и 
пр.).театрализованные игры. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 
окружающий мир», «Альтернативное чтение»). 

Транспорт. 
Обучение учащихся умениям показывать и называть городской транспорт. Виды 

пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Рассматривание 
предметных картинок, на которых изображены вида пассажирского транспорта. 
Дидактические игры на формирование умения определять вид транспорта по словесной 
инструкции учителя («Покажи автобус на картинке», «Найди автобус на другой картинке и 
обведи его карандашом», «Сложи автобус из частей» и пр.). Знакомство с алгоритмом 
выполнения элементарных правил безопасного поведения в транспорте и на улице. 
(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное 
чтение», «Здоровье и ОБЖ»). 

 
Одежда и обувь  
Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. Рассматривание 

одежды, которую носят зимой (зимняя одежда: пальто, куртка, шуба). Рассматривание 
зимней куртки. Сравнение зимней куртки и демисезонной. Рассматривание иллюстраций, на 
которых изображены дети и  взрослые в зимней одежде. Соотнесение  изменений в природе с 
одеждой на людях. Беседы об одежде, в которой дети пришли в школу. Рассматривание 
фотографий, на которых изображены дети в зимней одежде. Игры  и игровые упражнения на 
запоминание зимней одежды (обводка по контуру и раскрашивание видов зимней одежды, 
«Одень куклу на прогулку», лото «Подбери пару» и др.). (Интеграция с уроками по предмету 
«Развитие речи и окружающий мир», «Математические представления и конструирование», 
«Альтернативное чтение»). 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Элементарные средства по уходу за зимней 
одеждой (щётка, вода, мыльный раствор). Оборудование для стирки одежды (стиральная 
машина). 

Питание 
Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассказ учителя о необходимости и 

важности приёма пищи в определённое время суток, о значении питания в жизни человека. 
Подбор карточек с изображением продуктов для завтрака. Сопряжённое и отражённое 
проговаривание или подбор картинок (утром я буду есть кашу, пить…). Соотнесение 
иллюстраций (фотографий) с изображением приёма пищи с картинками. (Интеграция с 
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уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», «Математические представления 
и конструирование», «Альтернативное чтение»).  

Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола к 
обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков её безопасного 
использования. 

Жилище. 
Продолжать знакомить учащихся с обобщённым понятием «жилище»  (дом, квартира в 

доме). Рассматривание внутреннего интерьера дома (квартиры) на иллюстрациях, просмотр 
фрагментов видеофильмов (мебель, предметы быта). Знакомство с мебелью, необходимой 
для полноценного сна (кровать, диван, тахта). Картинки «мебель». (Интеграция с уроками по 
предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное чтение»).  

Практические упражнения, дидактические и ролевые игры, способствующие усвоению 
учащимися понятий «дом», «квартира» («Покажи, где изображён дом и раскрась его», 
«Выбери мебель, на которой ты будешь спать», «Помоги кукле расставить мебель в спальне», 
«Дочки-матери» и др.).  

Семья. 
Обучение учащихся умениям различать членов семьи. Рассматривание иллюстрации 

«Семья». Распознавание членов семьи и показ их на иллюстрации. Сопряжённое и 
отражённое проговаривание наименований членов семьи и их занятий (папа читает, мама 
варит, бабушка вяжет и пр.) с учащимися, владеющими экспрессивной речью. Картинки 
«Семья». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 
«Альтернативное чтение»).  

Транспорт 
Обучение учащихся правильному поведению при посадке в пассажирский транспорт и 

выходе из него. Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука дорожного 
движения», «Азбука железной дороги». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи 
и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 
Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

             1-й уровень 
 различать виды одежды (демисезонная, зимняя) 
 осуществлять элементарный уход за одеждой, используя специальные средства; 
 определять последовательность режима питания; 
 аккуратно и бережно относиться к посуде и безопасно её использовать; 
 сервировать стол к обеду; 
 показывать жилые помещения и их части на картинках; показывать или называть 

мебель для сна; 
 называть своё имя, фамилию, имена близких родственников, распознавать членов 

семьи на картинках или фотографиях; 
 показывать и называть виды городского транспорта; 
 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в транспорте и на улице; 

уметь правильно садиться и выходить из транспорта. 
 соблюдать правила техники безопасности в быту. 
 
   2-й уровень 
 
 различать виды одежды (демисезонная, зимняя) 
 осуществлять элементарный уход за одеждой, используя специальные средства; 
 аккуратно и бережно относиться к посуде и уметь безопасно её использовать; 
 показывать жилые помещения и их части на картинках; показывать или называть 

мебель для сна; 
 называть своё имя, фамилию 
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 показывать  виды городского транспорта; 
 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в транспорте и на улице; 

уметь правильно садиться и выходить из транспорта. 
 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
3 КЛАСС 

(1 ч в неделю) 
 

Одежда и обувь. 
Расширение представлений учащихся о различных видах одежды: узнавание и 

называние реальных предметов одежды, изображений на картинках. (Интеграция с уроками 
по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное чтение»).  

Формирование навыка аккуратного ношения одежды. Уход за одеждой (чистка, стирка). 
Средства по уходу за одеждой (мыло, стиральный порошок, щётка). Практические 
упражнения по уходу за собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк или юбки).   

Питание.  
Формирование представлений учащихся о значении воды в жизни человека. Беседы о 

том, что основой напитков, которые употребляют дети, является вода. Напитки (компот, 
морс).  

Практические занятия «Приготовление морса из воды и варенья»: обучение умению 
работать по технологической карте с помощью педагога (называть или указывать продукты, 
из которых можно приготовить морс, посуду, определять последовательность приготовления 
морса). Посуда для морса (стакан, бокал). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие 
речи и окружающий мир»).  

Жилище. 
Дальнейшее знакомство учащихся с названием предметов мебели (кресло, журнальный 

стол, шкаф для посуды, шкаф для белья и пр.). Дидактические игры и упражнения, 
презентации, компьютерные игры по запоминанию предметов мебели и их расположение в 
комнате («Расставь мебель в комнате», «Обведи и раскрась», «Разложи предметы в шкафы» и 
пр.).  (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  

            Культура поведения. 
Обучение учащихся правилам поведения дома. Воспитание у детей вежливости, заботы 

о своих близких. Проигрывание ситуаций: «Мама (бабушка...) прилегла отдохнуть», «В дом 
пришли гости».  

Чтение учащимися произведений худ.литературы, просмотр видеосюжетов, проведение 
ролевых игр (Е. Благинина «Мама спит, она устала...», «К Мишке в гости» и пр.) (Интеграция 
с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное чтение»).  

 Транспорт. 
Дальнейшее обучение учащихся правильно входить в транспорт и выходить из него. 

Упражнения на развитие умения входить в транспорт и выходить из него по словесной 
инструкции педагога, приобретение билета у кондуктора. Ролевая игра  «Я еду в зоопарк 
(кино)». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье 
и ОБЖ»). 

Одежда и обувь  
Обучение учащихся умению узнавать и называть различные виды обуви (уличная, 

сменная). Формирование навыков аккуратного ношения обуви. Овладение различными 
способами застёгивания обуви (шнуровка, застёжка-молния, липучки) с помощью 
специальных тренажёров.(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 
мир», «Ручной труд»). 

Питание 
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Обучение учащихся сервировке стола к чаю. Игры и упражнения: «Узнай и покажи 
(назови) посуду и предметы, необходимые для чайного стола» (чайник, сахарница, блюдце, 
пирожковая тарелка, чайная ложка, скатерть, салфетки); «Сервировка стола» (К кукле Маше 
пришли гости», «Дорисуй по трафарету», «Лото», «Сложи картинку» и пр.).сопряжённое и 
отражённое проговаривание фраз и действия с предметами (это чашка, это блюдце, возьми 
(беру) чашку (блюдце…), дай чай, дай сушку и пр.).  

Средства для ухода за посудой (гель, жидкость для мытья посуды, губка). Тщательное 
смывание мыльного раствора с посуды. Практическое занятие «Мытьё бокалов, чашек». 
Отработка алгоритма мытья вышеперечисленных предметов по технологической карте, 
картинкам (с помощью учителя).    

Жилище. 
Продолжение знакомства учащихся с названиями предметов мебели. Рассматривание 

предметных и сюжетных картинок («Семья», «Дома вечером»). Обучение учащихся 
действиям при рассматривании картин по словесной инструкции («Покажи кресло, где сидит 
бабушка» и пр.). Сопряжённое проговаривание фраз (на диване папа, в кресле бабушка и пр.) 
(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное 
чтение»).  

            Культура поведения. 
Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения в транспорте. Ролевые игры с 

включением ситуаций: в автобус вошла бабушка, а все места заняты; дети громко кричат в 
автобусе, толкаются и пр. Объяснение и совместное выполнение правильных действий.  
(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное 
чтение», «Здоровье и ОБЖ»).  

Транспорт 
Обучение детей умению переходить через дорогу по пешеходному переходу по 

зелёному сигналу светофора. Рассматривание иллюстраций с изображением светофора и 
пешеходного перехода.  Упражнение «Что надо делать, когда загорится зелёный (жёлтый, 
красный) сигнал светофора?». Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука 
дорожного движения». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий 
мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 
Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

 
             1-й уровень 

 различать виды одежды  и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя 
специальные средства; 

 приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду;  
 сервировать стол к чаю; 
 мыть посуду, используя специальные средства; 
 различать и называть мебель и её расположение в комнате; 
 соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 
 правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту. 
 
   2-й уровень 
 различать виды одежды  и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя 

специальные средства; 
 приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду;  
 мыть посуду, используя специальные средства; 
 соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 
 правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту.  
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

4  КЛАСС 
(1 ч в неделю) 

Одежда и обувь. 
Уход за обувью (чистка специальной губкой, щёткой). Средства по уходу за обувью 

(различные виды щёток, губок, крем для чистки обуви). Практические действия по уходу за 
собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк или юбки).  

 
Питание.  
Обучение детей узнаванию и номинации продуктов питания, которые можно 

употреблять после покупки в магазине без специальной обработки (хлеб, творог, колбаса и 
пр.), и продуктов питания, требующих специальной обработки, которые нельзя употреблять в 
сыром виде (мясо, свежая рыба, крупы, макароны, картофель и пр.).  

 
Жилище. 
            Выучивание с учащимися адреса, указанного на карточке-памятке. Упражнения 

и ролевые игры на определение места (карман, рюкзак, бейдж) карточки-памятки, на которой 
указаны фамилия и имя ребёнка, его адрес и телефон. Обучение учеников обращаться с 
просьбой к полицейскому, кондуктору («Я заблудился», «Помоги Незнакомке добраться до 
дома» и пр.).  

           Семья. 
Называние учащимися членов семьи и их имён (Это бабушка, её зовут...Маму зовут ... 

Это папа Коля, брата зовут... и пр.). Узнавание на фотографии членов семьи с последующим 
рассказом о них (Это бабушка, она готовит еду; папа прибивает гвоздь...).  

Культура поведения. 
Поведение в семье. Обучение учащихся вежливому обращению к членам семьи. 

Отработка алгоритмов поведения: обращение с просьбой к маме, бабушке и другим членам 
семьи, извинение за проступок в специально созданных организационно-педагогических 
условиях. 

Транспорт. 
Дальнейшее обучение учащихся умениям переходить улицу по пешеходному переходу 

по зелёному сигналу светофора. Упражнения на узнавание сигналов светофора, действия 
пешехода при смене сигналов. Отражённое и сопряжённое проговаривание выполняемых 
действий. Выбор картинки, отражающей действие в соответствии с сигналом светофора.  

Практическое занятие «Я учусь быть пешеходом».  (Интеграция с уроками по предмету 
«Здоровье и ОБЖ»). 

Торговля. 
Обучение детей называнию или показу на картинке магазинов, в которых продают 

продукты, узнаванию на иллюстрации, фотографии наименований магазинов и 
продовольственных отделов (гипермаркет, супермаркет, молочный отдел, мясной, 
хлебобулочный, овощи, фрукты и пр.). Дидактические игры и упражнения, компьютерные 
игры на запоминание продуктов в специализированных отделах магазинов («Обведи и 
раскрась молочные продукты», «Сложи картинку», «Магазин» и пр.).  

Питание 
Дальнейшее знакомство учащихся с посудой для приготовления пищи и правилами 

ухода за ней. Посуда для приготовления различных блюд (кастрюля, сковорода, сотейник и 
пр.).  Дидактические игры и упражнения на узнавание и называние предметов, в которых 
готовят еду, и предметов, которые используют в подготовке продуктов питания к 
термической обработке. 

Практические действия: мытьё посуды сначала кукольной, а затем настоящей. 
Обучение технологии мытья посуды по тех. карте или картинкам. Специальные средства для 
мытья посуды (губка, гель для мытья посуды, чистящий порошок, щётки). 
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Жилище. 
Уют в доме. Рассматривание иллюстраций, фотографий, видео с различными 

интерьерами. Беседы о том, какие предметы делают комнату красивой.  
Практические действия по проведению влажной уборки комнаты (класса) (вытирание 

пыли в шкафах, на подоконнике). Последовательность влажной уборки – по картинкам или 
технолог.карте. Средства, необходимые для влажной уборки помещения.  

           Семья. 
           Воспитание понимания учащимися того, что в семье друг другу помогают, 

каждый член семьи имеет свои обязанности. Упражнения в назывании или показе на 
картинках своих обязанностей дома (Я помогаю убирать квартиру, мою посуду, выношу 
мусор). Дидактические и ролевые игры («Собери семью», «Помоги Незнайке понять, кто что 
делает» (игра-лабиринт), «Дочки-матери» и др.). 

            Культура поведения. 
Обучение учащихся навыкам правильного поведения в школе. Взаимодействие со 

старшими (учителями, младшими воспитателями и другими работниками школы).  
Практические действия по формированию навыка вежливого обращения со взрослыми 

и специально созданных организационно-педагогических условиях.  
Транспорт 
Дальнейшее обучение учащихся правильному поведению в транспорте (обязательная 

оплата проезда). Виды оплаты за проезд: билет, выдаваемый кондуктором (разовый талон), 
жетон, единый проездной билет, магнитная карточка.  

Практическое занятие «Поездка в транспорте». (Интеграция с уроками по предмету 
«Здоровье и ОБЖ»). 

Торговля. 
Обучение детей диалогу покупателя с продавцом. Ролевые игры «Магазин», «Дочки-

матери» и др. Сопряжённое и отражённое проговаривание выполняемых действий в 
специально созданных организационно-педагогических условиях».  (Интеграция с уроками 
по предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  

Практическое занятие: наблюдение за покупателями в магазине; покупка продуктов 
вместе с педагогом.  

Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 
             1-й уровень 
 осуществлять уход за одеждой и обувью, используя специальные средства; 
 различать продукты питания, требующие термической обработки и готовые к 

употреблению; 
 различать посуду для приготовления различных блюд; 
 мыть посуду, используя специальные средства; 
 знать адрес на карточке-памятке; уметь обратится к полицейскому или кондуктору; 
 проводить влажную уборку класса; 
 называть имена членов семьи, узнавать их на фотографии; оказывать посильную 

помощь в уборке по дому; 
 вежливо обращаться к членам семьи и со старшими в школе; соблюдать правила 

поведения в школе; 
 правильно переходить через дорогу по сигналу светофора; соблюдать правила 

проезда в транспорте; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту; 
 называть или показывать на картинках  продуктовые магазины, отделы.  
   2-й уровень 
 осуществлять уход за одеждой и обувью, используя специальные средства; 
 различать продукты питания, требующие термической обработки и готовые к 

употреблению; 
 мыть посуду, используя специальные средства; 
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 проводить влажную уборку класса; 
 вежливо обращаться к членам семьи и со старшими в школе; соблюдать правила 

поведения в школе; 
 правильно переходить через дорогу по сигналу светофора; соблюдать правила 

проезда в транспорте; 
 соблюдать правила техники безопасности в быту.  
 

Рабочая программа логопедических коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся 1-4 классов 

Данная рабочая программа составлена   в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
НОО и направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с нарушениями устной 
речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому языку и 
составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 
А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов 
программ предметной области филология в начальной школе (система учебников «Школа-
России»). 

Актуальность рабочей программы определяется распространенностью нарушений 
устной и письменной речи, необходимостью своевременного оказания этим детям 
коррекционно-логопедической помощи, позволяющей предупредить вторичные отклонения в 
развитии, снизить риск дезадаптации и свести к минимуму сложности в освоении 
общеобразовательных программ по родному русскому языку. 

При отборе содержания основывалась на следующие принципы: 
Принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с нарушениями речи и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития речи в норме; 

Принцип комплексности (тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 
медицинского профилей) способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
обучающихся; 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 
Принцип единства диагностики и коррекции; 
Принцип возрастной адекватности: соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития. 
 
Таким образом, цель работы учителя-логопеда: оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в 
освоении ими общеобразовательных программ, способствуя развитию и саморазвитию 
личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Задачи коррекционно-развивающей логопедической работы в начальной школе: 
1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 
грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 
интеллектуальной деятельности.  

2. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 
недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной речи 
учащихся в соответствии с возрастом.  

3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий; 
развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  

4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
5. Формирование умения планировать сотрудничество с учителем-логопедом и 

сверстниками, проявлять инициативу в поиске и сборе информации, умения с достаточной 
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полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

6. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 
действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей.  

7. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения 
правил слова и предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических 
действий – замещение, моделирование и преобразование модели. 

8. Формирование языкового чутья, развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи. 

 
Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 
становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 
учебной деятельности. Это курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации 
речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию 
информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи 
его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса коррекция 
нарушений устной и письменной речи является базой для усвоения общих языковых и 
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено 
в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

 
Распределение учебных часов по годам обучения 

 
№ Разделы Количество часов  

 
    

 2 класс 3 класс 4 класс 
     
1. Диагностика обучающихся 5 5 5 
     
2. Коррекция устной и письменной речи 63 63 63 
     
3. ИТОГО: 68 68 68 

     
 

Место курса. 
С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 
раза в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия, 
40 минут (2- 4-й классы), продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут. Сроки 
коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи. Комплектование 
групп обуславливается схожестью нарушений речевого развития, уровня психического 
развития, возрастным критерием.  

  
Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 
школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 
условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических 
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занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для 
данной группы учащихся. 

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. 
При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 
диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 
нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 
индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики 
речевого развития ребёнка с нарушением зрения используется тестовая методика диагностики 
устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой 
оценки. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов 
обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна 
начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не 
только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

                  
Логопедическая диагностика учащихся включает: 
5. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи,                                 
6. Обследование фонематического слуха, 
7. Обследование лексического строя речи, 
8. Обследование грамматического строя, 
9. Обследование процесса письма и чтения. 
 
Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 
Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 
фонематического восприятия; 

 совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 
синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
 уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов;  
 дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи; 
 формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 

морфемного анализа и синтеза слов. 
Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
 уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций; 
 развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка 
строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

 
Предполагаемые результаты освоения учебного курса 
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 
задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
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разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 
позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 
умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 
Различать предложение, словосочетание, слово; 
Анализировать слова по звуковому составу; 
Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,   восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 
Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); 
Писать под диктовку предложения и тексты; 
Правильно читать вслух целыми словами; 
Соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 
Отвечать на вопросы по прочитанному; 
Высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 
Устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 
 
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 
Производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
Дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
Подбирать к слову родственные слова; 
Владеть навыками словообразования и словоизменения; 
Подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 
Дифференцировать предлоги и приставки; 
Составлять распространенные предложения; 
Определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 
Составлять план связного высказывания. 
 
По окончании 4 класса: 
Должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова (безударные 
гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных 
по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

Учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

Учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
Учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
Учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
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Учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

Учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 
сопоставлять, и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, составлять на 
основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

       Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 
требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 
необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 
коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 
Коррекционно – развивающая программа учителя-дефектолога для детей с ЗПР 

(вариант 7.1) 
 

Пояснительная записка 
Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 
определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность и которые 
могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. 
Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование приемов мыслительной 
деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности их обучения в условиях 
общеобразовательной школы. 

В современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 
нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 
сопутствует этому направлению. 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей 
Цель программы: 
Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности школьников. 
Задачи работы: 
 Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 
 Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 
 Формирование и развитие мыслительных операций; 
 Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 
 Формирование и развитие пространственной ориентировки; 
 Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 
 Воспитание самостоятельности в работе; 
 Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы; 
 Формирование сенсомоторных координаций. 
 

Особенности организации работы учителя-дефектолога 
Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных методов, 
обеспечивающих особые образовательные потребности детей с УО. Данной программой 
предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность 
ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала на занятии 
специалиста с учебным материалом и требованиями школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 
переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уровень, 
предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 
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учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять 
задание в словесно- логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать 
помощь педагога. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 
деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной 
и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на 
другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному, 

 дозирование помощи взрослого, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 
работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 
тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 
усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 
выполнения заданий. 

Программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения (КРО), где 
игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются одновременно по 
нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Для работы с детьми с УО программой предусматривается индивидуальная и 
подгрупповая форма занятий  , которые могут иметь коррекционно-развивающую и 
предметную направленность. 

Допускаются сдвоенные индивидуальные занятия по 40 минут с обучающимися 
основной  школы. В середине такого занятия осуществляется динамическая пауза, игры по 
правилам. Одна часть такого занятия направлена на формирование умственных действий, 
вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

Структура построения коррекционно – развивающего занятия. 

Каждое занятие состоит из 5-ти частей: 

I. Организационный момент. (2мин.). 

II. Повторение пройденного на предыдущем занятии. (8мин.) 

III. Основная часть. Включает 4-6 направлений КРО, специально подобранные игры и 
упражнения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в 
коррекционном воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

1. Сообщение новых знаний (10мин.); 

2. Закрепление полученных знаний. (15мин.) 

IV. Итог. Обсуждение результатов работы на занятии (2мин.) 

V. Физкультминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в 
зависимости от работоспособности ребёнка. (3 мин.) Может включать: 

a. Гимнастику для глаз; 

b. Гимнастику для пальцев рук; 

c. Психогимнастику; 

d. Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной регуляции, 
коррекции импульсивности. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ТПМПК, 
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либо ППк образовательной организации. При поступлении ребёнка на КРО учитель-
дефектолог проводит первичную диагностику, используя материалы для психолого-
педагогической диагностики детей (автор – Забрамная С.Д., Боровик О.В.) и другие. Выбор 
формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог 
самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам диагностики. В 
подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений. 

При наличии у детей сопутствующих нарушений в развитии (нарушение зрения, слуха и 

т.п) имеющаяся программа коррекционно-развивающей работы корректируется в 

соответствие с имеющимися особыми образовательными потребностями обучающегося: в 

программу работы включается соответствующий блок коррекционно-развивающих занятий. 

Критерии оценки результативности работы по программе. 
Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования обучающихся с УО является критерием 
эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии 
детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 
навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 
диагностического исследования фиксируются в заключение специалиста. 

Условия для реализации программы. 
Кадровые условия: 

 наличие в штате учителя-дефектолога 
 повышение квалификации специалиста 
Программно-методические условия: 

 Диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 
Забрамная С.Д.); 

 Демонстрационный материал по предметам; 
 Игровые коррекционно-развивающие пособия; 
 Дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 
 Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 
 Детская литература; 
 цифровые образовательные ресурсы; 
 Методическое сопровождение к материалу. 
Материально-технические условия: 

 Оргтехника; 
 Помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин; 
 Оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей СанПин мебелью. 
 
Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 
Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 
1. Консультации для родителей: 
 обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 
 планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 
2. Дни открытых дверей для родителей: 
 посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 
Взаимодействие со специалистами ППк. 
Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов службы психолого- педагогического сопровождения в рамках школьного ППк. 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 
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взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу психолого- 
педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, социальный 
педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной задачей ППк 
является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по 
проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и потребностей детей с УО / трудностями в обучении. 

Учебно-тематический план работы с учащимися с УО. 
Основные разделы программы: 

 Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте); 
 Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 
 Окружающий мир (уточнение, расширение понятий ) 
 ФМП (формирование и расширение представлений о признаках

 предметов, количестве, числе.); 
 Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

 
№ Направления работы Основные задачи реализации 

содержания 
1. Сенсомоторное развитие - развитие зрительного анализа и 

пространственного восприятия 
элементов букв; 
- развитие тонкости и 
дифференцированности анализа 
зрительно воспринимаемых объектов; 
- развитие слухового восприятия и 
слухового внимания; 
- развитие тактильных ощущений; 
- развитие умения организации и 
контроля простейших двигательных 
программ; 
- развитие тонкости и 
целенаправленности движений; 
- развитие кинестетических основ 
движения; 
- развитие межполушарного 
взаимодействия; 
- формирование способности 
выделять признаки предметов. 

2. Формирование 
пространственных 
представлений 

- формирование умения 
ориентировки в схеме 
собственного тела; 
- формирование умения 
ориентировки в ближайшем 
окружении(класса); 
- формирование умения 
ориентировки на плоскости (тетрадь, 
книга); 
- развитие пространственного праксиса; 
- развитие навыка дифференциации 
пространственно схоже расположенных 
объектов 

3. Развитие мнемических 
процессов 

- тренировка произвольного 
запоминания зрительно 
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№ Направления работы Основные задачи реализации 
содержания 
воспринимаемых объектов; 
- произвольное запоминание 
слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, много ступенчатых 
инструкций; 
- развитие тактильной и 
кинестетической памяти. 

4. Развитие 
межанализаторных систем, 
их взаимодействия 

- развитие слухо-моторной 
координации; 
- развитие зрительно-моторной 
координации; 
- развитие слухо-зрительной и 
зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование функции 
программирования и контроля 
собственной деятельности 

- регуляция простейших двигательных 
актов; 
- формирования умения ориентировки в 
задании; 
- формирование умения 
планирования этапов 
выполнения задания; 
- формирование основных 
способов самоконтроля каждого 
этапа выполнения задания; 
- формирования умения осуществлять 
словесный отчет о 
совершаемом действии и результате. 

            
6.  

Формирование навыка 
письма 

- развитие навыка копирования, 
навыка работы по заданному 
образцу; 
- заучивание графем, соотнесение с 
соответствующим звуком речи; 
- звуко-буквенный анализ слова; 
- формирование навыка внимательного 
письма. 

7. Формирование  
элементарных 
математических 
представлений 

- количество и счёт 
(прямой и обратный; 
количественный и 
порядковый); 
- состав числа; 
- счётные операции; 
- решение и составление задач; 
- геометрические фигуры; 
- цвет, форма, размер предметов; 

 
Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом занятии используются игры и упражнения разных направлений (от 4 до 5 
направлений). 

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от возможностей 
ребёнка, и его потребности в коррекционном воздействии. 

Календарно-тематическое планирование 
2-3 класс 
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№ Тема Кол-во 

часов 
Дата 

1-2 Стартовая дефектологическая диагностика 2  
Развитие движений, различных видов праксиса 

3-4 Совершенствование точности движений (завязывание, застегивание, 
шнуровка, нанизывание). 

2  

5 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие 
быстроты, ловкости и точности движений. 

1  

6-7 Работа в технике объемной и рваной аппликации. 2  
8-9 Графический диктант (зрительный и на слух). 2  

Развитие произвольности психической деятельности 

10 Игры на развитие внимания и саморегуляции. 1  
11 Упражнения для развития памяти. 1  
12 Упражнения на дыхание. Игры пальчиковой гимнастики. 1  

Развитие пространственно-временного восприятия 

13 Определение направления движения в пространстве, расположения 
предметов относительно друг друга, обозначение с помощью предлогов. 

1  

14 Предлоги, обозначающие направление движения: в, из, над, под, за. 1  
15 Определение направления звука в пространстве. 1  
16 Расположение предметов в классе по инструкции педагога. Поиск 

предметов в классе по условной схеме. 
1  

17 Соотношение мер времени: час – минута, месяц – неделя – сутки. 1  
Развитие перцептивно-гностических функций 

18 Сравнение геометрических фигур и тел. 1  
19 Складывание разрезанных на части предметных и сюжетных картинок. 1  
20 Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. 1  
21 Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 1  
22 Сравнение разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий). 
1  

23 Цветовой спектр. 1  
24 Цвета теплые и холодные. 1  
25 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 

деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 
  

Восприятие особых свойств предметов 
26 Игры на определение температур. Упражнения пальчиковой 

гимнастики. 
1  

27 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. 1  
28 Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). 
1  

Развитие слухового восприятия 
29 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 
1  

30 Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 
музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 
(веселая, грустная). 

1  
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Развитие зрительного восприятия 
31 Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. 
1  

32 Тренировка зрительной памяти 1  
33-
34 

Итоговая дефектологическая диагностика 2  

 Итого 34  
 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий  

 
4 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1-2 Стартовая дефектологическая диагностика 2  

Развитие моторики, графомоторных навыков (6 часов) 
3 Упражнения на мелкую моторику и графомоторные навыки 1  
4 Заколдованное письмо. Формирование графических навыков. 1  

5 Обводка и рисование по трафарету. 1  
6 Упражнения по штриховке по контуру, обводка, графические задания. 1  
7 Аппликация. 1  
8 Упражнения пальчиковой гимнастики, работа с бумагой. 1  

Тактильно-двигательное восприятие 
9 Определение на ощупь объемных и плоскостных предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). 
1  

10 Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 1  
11 Восприятие чувства тяжести от разных предметов. 1  
12 Имитация движений и поз (повадки животных, природные явления). 1  

Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
13 Игры на определение вкусовых ощущений, игры пальчиковой 

гимнастики 
1  

14 Игры на развитие обоняния (душистые мешочки, ароматная радость), 
игры пальчиковой гимнастики , 

1  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
15 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, куб, шар). 
1  

16 Игры на определение геометрических фигур (тактильный мешочек, 
отгадай что это). Упражнения пальчиковой гимнастики. 

1  

17 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 
(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1  

18 Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины 
(размер, высота), обозначение словом. 

1  

19 Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины 
(длина, толщина), обозначение словом. 

1  

20 Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 
величине, по цвету и форме). 

1  

21 Цвета и оттенки. 1  
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22 Палитра художника, растяжка цвета. 1  
23 Цветная линейка. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 1  
24 Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 

детали — машина, дом и т.д 
1  

Восприятие пространства 
25 Ориентировка в помещении: понятия: близко, ближе — далеко, дальше; 

движение в заданном направлении, обозначение словом 
направления движения. 

1  

26 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов) и на поверхности 
парты. 

1  

Развитие зрительного восприятия 
27 Что изменилось? Определение изменений в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов. 
1  

28 Наложенные изображения. 1  
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1.3 Рабочая программа воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования 

 
Рабочая программа воспитания МКОУ «Мельниковская СОШ» соответствует ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), направлена на личностное развитие 
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 
программы начального общего образования. Одним из результатов реализации программы 
является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.    

 Рабочая программа воспитания содержит модульную структуру и включает в себя 
четыре раздела: 

- Описание особенностей воспитательного процесса; 
- Цель и задачи воспитания обучающихся. 
- Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

-Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

Описание особенностей воспитательного процесса 
Процесс воспитания в МКОУ «Мельниковская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции.  

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мельниковская средняя 
общеобразовательная школа" Новичихинского района Алтайского края (МКОУ «Мельниковская 
СОШ» ") создана в 1935году. 

Дата государственной регистрации образовательной организации: 20.12.2002 год. 
Учредитель образовательной организации: Муниципальное образование 
Новичихинский район Алтайского края. Образовательная организация находится в 

отраслевом подчинении Комитета Администрации Новичихинского района по образованию, 
осуществляющего полномочия в сфере образования. В настоящее время школа имеет лицензию 
на ведение образовательной деятельности № 060 от 07.02.2014г. 

Школа имеет в наличии 11 учебных кабинетов, один спортивный зал, библиотеку, 
столовую, 1 учебная мастерская. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, что обеспечивает доступ к Интернет-
ресурсам, позволяет эффективно организовывать учебный процесс и внеклассную работу. 

В настоящее время в учебной практике школы эффективно используются 23 компьютера. 
Образовательное учреждение, призвано осуществлять обучение, воспитание, развитие и 

саморазвитие обучающихся, моделируя целостный педагогический процесс, главными 
действующими лицами которого являются не только непосредственные участники 
образовательного процесса (администрация, педагоги, обучаемые, родители как представители 
детей и др.), но и разнообразные представители социокультурной среды. Социальная среда во 
многом определяет качество жизнедеятельности ОО и успешность ее развития в определенном 
образовательном пространстве. Социальными партнерами школы являются: МКОУ ДО 
"Новичихинская ДЮСШ", Газета Новичихинского района Алтайского края «Сельчанка», ООО 
«Новичиха. Лес.», Совет ветеранов с. Мельниково, Администрации Новичихинского района 
Алтайского края, МБУК «Мельниковская поселенческая библиотека», МО МВД 
«Поспелихинский» по Новичихинскому району. Статусные характеристики социума родителей, 
говорят об их среднем уровне образования и образованности, что естественным образом 
накладывает своеобразный отпечаток на характерные особенности ученического коллектива. 

            В школе традиционно сохранена система дел, которые носят общешкольный 
характер. Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, несут 
дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и 
интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. Одной из лучших 
форм для сплочения классного, школьного коллектива является проведение коллективных 
творческих мероприятий: 

• День знаний 
• Последний звонок 
• День учителя 
• День народного единства 
• «Молодежь за ЗОЖ» 
• Новогодний квест 
• Международный женский день 
• «Георгиевская ленточка»  
• Бессмертный полк» 
• День школы 
         В МКОУ «Мельниковская СОШ» созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению предоставляет возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 
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- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор. 

         На основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 
кадрового обеспечения школы осуществляется внеурочная деятельность по пяти направлениям: 
социальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное. 

        Воспитательный процесс осуществляется также через систему детского 
самоуправления, задачи которого призваны решать сплочение детского коллектива, повышение 
общекультурного уровня, развитие творческих начал, социальное становление личности. 
Ученическое самоуправление в школе осуществляется Советом обучающихся, работа которого 
интегрируется с содержанием деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (далее - Российское 
движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 года № 536. 

Целями РДШ являются: 
- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 
- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 
- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 
- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

      Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в  МКОУ «Мельниковская СОШ»: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
       Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

         Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней целевых приоритетов, которым необходимо уделять чуть 
большее внимание на разных уровнях общего образования. 
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        В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

        Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее  важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  

      Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

      Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогают ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки внеурочной деятельности, клубы, объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
        Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

инвариантных и вариативной части деятельности классного руководителя. Каждая из них 
представлена в соответствующем модуле. 

I. Инвариантные модули: 
1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок» 
3. «Курсы внеурочной деятельности» 
4. «Самоуправление» 
5. «Профориентация» 
6. «Работа с родителями» 
II. Вариативные модули: 
1. «Ключевые общешкольные дела» 
2. «Детские общественные объединения» 
3. «Школьные медиа» 
4. «Организация предметно-эстетической среды». 
А также в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
• гражданско-патриотическое направление 
• социальное направление; 
• духовно-нравственное направление; 
• общекультурное направление; 
• спортивно-оздоровительное направление; 
• общеинтеллектуальное направление. 
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3.1 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно -нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
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направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МКОУ «Мельниковская СОШ»  Токаревский филиал, совместно 
с детьми и другими институтами воспитания. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 
или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно -  нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 
истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, формирование у них навыков само-обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих направлений: 

 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

1.Общешкольные и классные родительские собрания, где родители являются 
активными и заинтересованными участниками обсуждения  в  Цели собраний: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам 
воспитания ребенка в семье и школе; 

 • Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса 
в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых внеурочных 
мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и т.п.); 

• Содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение 
• Просветительская функция - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 
• Консультативная функция - совместный психолого-педагогический поиск 
методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 
• Коммуникативная функция - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Направление Название курсов внеурочной 
деятельности 

Духовно-нравственное «Веселые нотки» 

Социальное «Юнармия» 
Общеинтеллектуальное «Учимся исследовать» 

Общекультурное «Театральный мир» 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
 

«Белая ладья» 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

2. Вовлечение родителей в организацию образовательной деятельности Мониторинг 
диагностика, мониторинг результатов 
 Участие родителей в управлении школы: 
Управляющий Совет школы; 
Совет родителей. 
3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 
- общешкольные родительские собрания - для будущих первоклассников, для родителей в 

период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х классов, 
10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи государственной итоговой 
аттестации; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 
родителей (законных представителей) о возникновении той или иной проблемы социального 
характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 
представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, АИС "Сетевой 
регион. Образование", группы в социальных сетях: WhatsApp и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

3.5.Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (учебный сектор (помощник старосты), культмассовый сектор, 
спортивный сектор, сектор знаний, трудовой сектор, сектор правопорядка, пресс-центр, сектор 
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экологии); 
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

3.6.Модуль «Профориентация» 
           Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела. 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы, 9 мая шествие жителей с. Мельниково с портретами 
ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Чистый берег» (в уборка территорий озер, активно участвуют не 
только дети но и родители ); 

- открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок. 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 
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Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 
- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 
командами школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 
дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 
школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 
др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники,  День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 
«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского языка, математики, физики, биологии и 
химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 

-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов. 
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
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возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
       Действующее на базе школы детское общественное объединение первичное 

отделение Российского Движения Школьников – это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского 
движения школьников.                 Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

       Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится с 
учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 
образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов 
ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 
сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 
- объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ; 
- организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников. 
Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 
направленности. 

Содержательные: 

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 
- организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 
- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 
Организационные: 

-ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 
-стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 
-составление отчетной и аналитической документации. 
Информационные: 

-проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 
-организация работы в социальных сетях; 
-организация работы с потенциальными участниками РДШ; 
-информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 
Личностно-ориентированные: 
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-раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 
-создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 
-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 
Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, Организация) 
первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и действуют на 
основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о первичном отделении – 
создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического 
лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав региональных 
отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее 
собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 
Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Организации Совет 
первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 
Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 
прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием первичного отделения 
Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель 
первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из 
числа членов первичного отделения Организации. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 
осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые содержательно 
наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 
результатов. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 
объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 
полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 
в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других; 

- торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 
способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 
традициям; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности РДШ, 
привлечения в него новых членов;  

- поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 
церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением 
дел). 
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Юнармейский отряд - школьное объединение участников юнармейского движения на 
базе МКОУ «Мельниковская СОШ» 

Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах 
самоуправления, который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в 
соревнованиях, военно- спортивных играх, акциях и др. 

Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет 
координатор - лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный приказом директора школы. 
Участниками юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего 
возраста и изъявившие желание участвовать в юнармейском движении. 

Школьный спортивный клуб «ВИКТОРИЯ», является структурным подразделением 
образовательного учреждения, реализующим внеурочную физкультурно-оздоровительную 
деятельность в области «Физическая культура». Цель школьного спортивного клуба: создать 
условия объединения усилий всех участников образовательного процесса в укреплении здоровья 
детей и подростков, повышении физической активности, престижа занятий спортом и активного 
образа жизни, развитии социально-ориентированных молодежных инициатив, организации 
творческого досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается спортом. 

Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного клуба 
осуществляет его руководитель, назначаемый приказом директора школы. Участниками 
школьного спортивного клуба могут быть учащиеся МКОУ «Мельниковская СОШ», родители 
(законные представители), педагогические работники образовательной организации. 

Волонтерство - это участие школьников в общественно -полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «220 Вольт». 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского 

центра «220 Вольт» следующим образом 
На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 
лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

• посильнаяпомощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 
учреждения здравоохранения) - в проведении культурно -просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 
данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 
особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 
учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
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• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами). 

3.9.Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и 
интернет-сайт школы) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 
(Оформление школы к традиционным мероприятиям: День Знаний, День Учителя, День 
народного единства, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, Последний звонок, 
профильные смены лагеря дневного пребывания детей); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (Конкурсы 
рисунков к знаменательным датам календаря, выставки декоративно - прикладного творчества, 
конкурсы и выставки стенгазет и плакатов); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (Проектирование и разбивка 
клумб, уход за клумбами, разработка малых архитектурных форм); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
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своими детьми (Оформление классных кабинетов); 
- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
создание фотозон к традиционным школьным праздникам, оформление школы/актового зала к 
традиционным мероприятиям и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как 
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно - эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах, 
например, оформление и обновление стендов: «Уголок безопасности», «Сдаем нормативы ГТО», 
«ШСК «Виктория», «Здоровое питание», «Паспорт дорожной безопасности», Уголок правовой 
направленности, «Библиоинформация», «Информационная безопасность». 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МКОУ «Мельниковская СОШ» 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

     Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за 

воспитательную работу с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  



236 

 

-  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; 

-  какие проблемы решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Осуществляется анализ ответственным за воспитательную работу, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
• качеством профориентационной работы школы; 
• качеством работы школьных медиа; 
• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в новом 
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
ориентировок и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

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. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажиз
ни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту в природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

 пробуждения в детях желания заботится о своем здоровье (формирование 
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заинтересованного отношения к своему здоровью)путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

 соблюдение здоровье-сберегающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

 формирование основ здоровье-сберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
2.4.1.Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Цель программы: Формирование здорового образа жизни младших 

школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образажизни 
обучающихся: 

-сформировать представление о позитивныхфакторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки ,поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре 

,полезных продуктах; 
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять ,анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасност и о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность ,инфекционные 
заболевания, переутомленияит. п.), осуществованииипричинахвозникновениязависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,  в томчисле 
получаемыхот общения скомпьютером, просмотра телепередач,участия в азартных играх; 

-обучить элементарным навыкамэмоциональной разгрузки (релаксации);  
-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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-сформировать представление об основных компонентах экологической культуры 
здоровьяи здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным сособенностямироста и развития. 

Ценностные ориентиры 
Ценность жизни-признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении кдругимлюдям и кприроде. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира-частью живой и не живой природы. Любовь к природе-это 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического исоциально-нравственного здоровья. 

Ценность добра– направленность человека на развитие  исохранение  жизни,через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценност ьистины– это ценность научного познания как части культуры человечества,  
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой  дляразвития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность трудаитворчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 
жизни, но свободы, естественно-ограниченной нормами ,правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества –осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважениек 
многообразию их культур. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 
исполнения. При этом работникам необходимо знать, какие результаты должны быть получены в 
ходе их деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение здоровье-
сбережения детей. 

2.4.2.Направления деятельности по здоровье-сбережению,обеспечению безопасности 
и формированию экологической культуры обучающихся сформированы с учетом 
специфики организации,осуществляющей образовательную деятельность,запросов 
участников образовательных отношений.  

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, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
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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, 
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  

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, здоровье-сберегающей инфраструктуры; 
  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
 организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 реализация дополнительных образовательных курсов; 
 организация работы с родителями (законными представителями). 
Модель организации работы МКОУ «Мельниковская  СОШ» по реализации 

программы 
Работа МКОУ «Мельниковская СОШ» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы 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 образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 
также возрастных особенностей, обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы школы 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 МКОУ «Мельниковская СОШ» 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 образовательную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 просмотр социальных видеороликов, мультфильмов, презентаций по проблемам 
экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 проведение дней здоровья, дней профилактики,  конкурсов, экологических троп, 
праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни; 

 проведение рейдов на наличие световозвращающих элементов, паспорта безопасности 
«Дом-школа-дом» в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 участие в акциях по ПДД, конкурсах, встречи с представителями правоохранительных 
органов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 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. 

 
Направления работы на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает:  
 соответствие состояния и содержания здания и помещений МКОУ «Мельниковская  

СОШ» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 
Помещения  Виды деятельности  
Учебные кабинеты  Организация образовательной деятельности в урочное и 

внеурочное время.  
В школьном здании созданы необходимые условия для 
сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.  

Кабинет педагога - 
психолога 

С учетом задач работы школьного педагога - психолога 
помещение территориально включает  несколько зон, каждая из 
которых имеет специфическое назначение и соответствующее 
оснащение. 

Столовая и необходимые  
помещения для хранения  
и приготовления пищи  

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся. 
Питание разнообразно, соответствует возрастным потребностям 
учащихся. Технологический процесс приготовления пищи 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся 
начальных классов горячим питанием 100 %.  Столовая 
оснащена  современным технологическим оборудованием, в 
обеденном зале - 120 посадочных мест. 

Спортивный зал  Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём, которые используются для 
проведения уроков физической культуры, занятий внеурочной 
деятельности, спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Библилотечно- Используется для организации и проведения мероприятий по 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию МКОУ «Мельниковская СОШ». 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия на курсах внеурочной 
деятельности) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 
специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
 
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, педагогом-психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения санитарно-
эпидемических норм: 

 смена видов деятельности; 
 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления); 
 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 
 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
 чередование позы с учетом видов деятельности; 
 использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком; 
 подвижные игры на переменах; 
 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки; 
 убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника; 
 посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе; 
 организация летних профильных смен на базе МКОУ «Мельниковская СОШ»; 
 ежедневные влажные уборки, проветривание классных комнат на переменах. 
 В своей работе по формированию экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни, классные руководители применяют разнообразные формы работы: 
-Учет состояния детей: 

информационный центр  формированию в том числе экологической культуры, здорового 
и  
безопасного образа жизни и пр.  
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-Анализ медицинских карт учащихся.  
-Определения группы здоровья. 
-Учет посещаемости занятий. 
-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 
В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. 

Соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице: 

Непрерывная длительность (мин.), не более 
Класс  Просмотр  

статических  
изображе-  
ний  
на учебных  
досках и  
экранах  
отраженного  
свечения  

Просмотр  
телепере-  
дач  

Просмотр  
динамически
х  
изображений  
на учебных  
досках  
и экранах  
отраженного  
свечения  

Работа  
с изображе-  
нием на  
индивидуаль
-  
ном  
мониторе  
компьютера 
и  
клавиатурой  

Прослушива-  
ние  
аудиозаписи  

1-2  10  15  15  15  20  
3-4  15  20  20  15  20  

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 
проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока -
физические упражнения для профилактики общего утомления.  

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Урочная деятельность 
предусматривает изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с 
экологически безопасным поведением в быту и природе, со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей. Система учебников начального общего 
образования формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и 
др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и другие. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы, но 
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особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы, 
представленные в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся активно 
занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью.  

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со 
стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведётся 
работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на повышение 
готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на формирование 
здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном коллективе с 
помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, проекты, 
спортивные игры и мероприятия.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
наобеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- введение в расписание трех уроков физической культуры. 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- работа с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам; 
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
-организацию работы спортивных секций, кружков; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, кросс 

«День Победы», соревнования, походы и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных программ 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
- организацию педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников Формы организации занятий: 
- факультативные занятия; 
- проведение классных часов; - занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий - 

организацию дней здоровья; 
- семейные праздники. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: - 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

- распространение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы, памяток через мессенджеры, сайт школы; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, классного 
руководителя, педагога- психолога, медицинского работника. Эти специалисты встречаются с 
родителями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители 
становятся не просто союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными 
участниками образовательной деятельности. (Разработка схем безопасного следования детей от 
дома до школы и обратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 
родителей по профилактики ДДТТ, распространение памяток, спортивные праздники, походы, 
экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, фотографий, с мероприятия, направленные 
на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового и безопасного образа жизни, 
просмотр фильмов, презентаций, создание проектов и т.д.)  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 
поведения  

 инструктажи по ТБ; 
 экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, 
общество, безопасность жизнедеятельности;  

 экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов;  
 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках.  
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 
здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни:  

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы, 
села, района; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 
дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, походы ученического класса; 
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 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 
индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования. 

Мероприятия:  
 реализация программы превентивного обучения О.Романовой «Полезные привычки»;  
 участие во всероссийских акциях: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», 

«Имею право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью», «Азбука права»;  
 деятельность спортивных курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления;  
 участие в малых школьных Олимпийских играх;  
 участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая».  
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах:  

 конкурс рисунков, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 
идут в школу и из школы, разработка личного паспорта безопасного пути домой «Дом – школа-
дом»);  

 акции по распространению световозвращающих элементов; 
 рейды на наличие световозвращающих элементов; 
 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения.  
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  
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, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школыобобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 
здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;  
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 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 напряженности в детской и подростковой среде; 
 результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;  
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов используется инструментарий, 
предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным предметам и материалы 
портфолио.  

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 
экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять 
педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.  

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 
сферы личности педагоги используют имеющийся психологический инструментарий - 
проективные методики, опросники, тесты.  

Кроме того, в качестве инструментария педагогический коллектив использует 
методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». (Блок 2- исследование 
нравственной сферы младших школьников и блок 4 – Исследование ценностного отношения 
младших школьников к природе и окружающей среде.) 
Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников  
Параметры оценки  Контрольный этап  Интерпретационный этап  
1 класс 
Параметр 1.  
Знание моральных норм и 
нравственных качеств 
личности  

Упражнение №2  
«Нравственные качества»  

Упражнение №8  
«Наши поступки»  

Параметр 2. 

Сформированность 
нравственных  

Упражнение №3  
«Как поступить?»  

Упражнение №9 

«Нравственные привычки»  

2 класс  
Параметр 1.  
Эмоциональное отношение к 
нравственным и 
безнравственным поступкам  

Упражнение№3  
«Чувства и поступки»  

Упражнение №13  
«Чувства и поступки»  

Параметр 2.  
Альтруистическая 
направленность учащихся  

Упражнение №4  
«Я и другие»  

Упражнение №14  
«Что я могу? Что я хочу?»  

3 класс  
Параметр 1. Знание 
результатов своих 
нравственных и 
безнравственных поступков  

Упражнение№3  
«Чувства окружающих людей»  

Упражнение №13  
«Мои поступки и чувства 
родителей»  
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2.5 Программа коррекционной  работы 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

Параметр 2.  
Сформированность 
представлений о правах и 
достоинствах человека  

Упражнение №4  
«Мои права и достоинства»  

Упражнение №14  
«Знаю ли я свои права?»  

4 класс 

Параметр 1.  
Мотивы нравственного 
поведения  

Упражнение№3  
«Почему я так поступаю?»  

Упражнение №13  
«Ради чего я смогу отказаться 
от своего любимого занятия?»  

Параметр 2. 

Сформированность 
нравственной самооценки  

Упражнение №4  
«Что я знаю о себе?»  

Упражнение №14  
«Мой портрет»  

Блок 4 – Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и 
окружающей среде 

1 класс  
Параметр 1.  
Знание правил поведения на 
природе и бережного 
отношения к окружающей 
среде  

Упражнение №5  
«Я и природа»  

Упражнение №11  
«Забота о природе»  

2 класс 

Параметр 1.Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде  

Упражнение №7  
«Окружающий мир»  

Упражнение №17  
«Я и окружающий мир»  

Параметр 2.  
Ценностное отношение к 
природе  

Упражнение №8  
«Красота природы»  

Упражнение №18  
«Береги красоту природы»  

3 класс  
Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде  

Упражнение №7  
«Правила поведения на 
природе»  

Упражнение №17  
«Защищаю ли я природу?»  

Параметр 2.  
Ценностное отношение к 
природе  

Упражнение №8  
«Природа – источник 
красоты»  

Упражнение №18  
«Природа и искусство»  

4 класс  
Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде  

Упражнение №7  
«Человек и природа»  

Упражнение №17  
«Защита природы»  

Параметр 2.  
Ценностное отношение к 
природе  

Упражнение №8  
«Мои питомцы»  

Упражнение №18  
«Домашний питомец»  



248 

 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей ( в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

Цели данной программы: 
• создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования должно стать формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 
для самореализации в обществе 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений 
коррекционной работы Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, адаптации 
содержания предметных программ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 
 

1.Своевременное 1. Диагностический 
Ответственный за 
УВР,  Постоянно 1. Формирование 

выявление детей минимум:   групп 
с трудностями 1.1.уровень    на основе оценки 
адаптации, сформированности педагог-психолог  контингента 
обусловленными высших психических учитель  обучающихся для 
ограниченными функций: память, начальных  определения 

возможностями мышление, внимание, 

классов, 
дефектолог,  
логопед,   специфики 

здоровья 1.2.степень   их 
 сформированности   образовательных 
 эмоционально -   потребностей. 
 личностной сферы:   2. Включение 
 комфортность,   родителей 
 самооценка,   в процесс и (или) 
 мотивация,   направление 
 статус в коллективе;   коррекционной 
 1.3. изучение   работы. 
 социальной ситуации   3. Сведения об 
 развития и условий   уровне 
 семейного воспитания   высших 
 ребенка.   психических 
 2. Комплексный сбор   функций, 
 сведений о ребенке на   эмоционально 
 основании   - личностной 
     
 диагностического   сферы. 
 минимума    
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2. Определение Определение зон 
Ответственный за 
УВР,  В течение Индивидуальная 

особых актуального и  учебного карта 
образовательных ближайшего развития  года развития ребенка. 
потребностей ребенка и выявление педагог-психолог   
детей с маршрута развития учитель   
ограниченными ребенка с учетом начальных   

возможностями уровня 

классов, 
дефектолог,  
логопед,  
   

здоровья, детей- сформированности    
инвалидов высших психических    

 функций, личностного    
 развития.    
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. Определение 
особенностей 
организации 
образовательной 
деятельности 
для 
рассматриваемой 
категории 
детей в 
соответствии с 
индивидуальны- 
ми 
особенностями 
каждого ребёнка, 
структурой 
нарушения 
развития и 
степенью его 
выраженности 

1. Организация 
работы по 
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
заключением 
ПМПК 
2.Реализация 
адекватной 
формы обучения 
(очная, на дому). 
З.Организация 
взаимодействия ОУ 
со 
специальными 
(коррекционными) 
образовательными 
учреждениями с 
учетом дефекта 
ребенка; 
Управлением соц. 
защиты населения; 
органами опеки и 
попечительства; 
КДН, 
ПДН по вопросам 
реализации МИПР, 
профилактики 
правонарушений и 
защиты законных 
прав 
ребенка. 

Администрация 
школы, учитель 
начальных 
классов, 
педагог-психол 
ог, дефектолог,  
, логопед 

В течение 
учебного 
года 

1. Организация 
ОП 
в 
соответствии с 
заключением 
ПМПК 
2. Соблюдение 
законных прав 
ребенка 
на получение 
адекватного его 
возможностям 
образования 

4.Создание 
1. Расстановка 
кадров Администрация  

1. Кадровое 
обеспечение. 
2. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников. 
3. Программно - 
методическое 
обеспечение, 

условий, в соответствии со школы  

способствующих 
штатным 
расписанием   

освоению 2.Разработка системы  
детьми с ОВЗ методического   
основной сопровождения   
образовательной педагогических   
программы кадров с опорой на   
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основного 
внутренние 
школьные   

адекватное 
особенностям 
детей 
с ОВЗ. 
4. 
Информационное 
обеспечение. 
5. Материально - 
техническое 
обеспечение. 
Внесение 
корректив 
в локальные акты 
ОУ в части 
разработки и 
утверждения 
рабочих программ 
учебных 
предметов. 

общего резервы и   
образования и возможности   
их интеграции в социального   
образовательном партнерства.   
учреждении З.Организация   
 внеурочной   
 деятельности.   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
5.Осуществление 
индивидуально 
ориентированно 
й психолого- 
медико- 
педагогической 
помощи детям с 
ОВЗ с учётом 
особенностей 
психического и 
(или) 
физического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей 
детей с ОВЗ (в 
соответствии с 
рекомендациями 
психолого- 
медико- 
педагогической 
комиссии) 

1.Реализация 
педагогической 
поддержки ребенка с 
ОВЗ. 
2.Организация 
консультативного 
сопровождения детей 
с ОВЗ и их родителей
(законных 
представителей). 

ПМПк, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог 
учителя – 
предметники, 
классные 
руководители 

В течение 
учебного 
года 

  

  
   
   
   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

6. Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
учебных планов, 

1.Разработка и 
утверждение 
индивидуального 
образовательного 

Ответственный за 
УВР,  
педагог-психолог 
 

Постоянно 1. 
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 
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организация 
индивидуальных 
занятий для 
детей с 
выраженным 
нарушением в 
физическом и 
(или) 
психическом 
развитии 

маршрута ребенка с 
ОВЗ с учетом 
заключения ПМПК 

 логопед, 
дефектолог, 
классный 
руководитель 

  

7.Обеспечение 1.Информирование 

Ответственный за 
УВР,  
 В течение 1.Организация 

возможности ребенка с ОВЗ и его  учебного Внеурочной 
обучения и родителей (законных  года занятости. 

воспитания по представителей) о 
педагог-психолог 
  2. Включение во 

Внеурочной 
деятельности и  направлениях 

 логопед, 
деффектолого, 
классный 
руководитель  внеурочную 

образовательным внеурочной   деятельность. 
программам и деятельности,    
получения реализуемых в ОУ.    
психолого-педагог 2. Информирование    
ического ребенка с ОВЗ и его    
сопровождения. родителей (законных    
 представителей) о    
 возможностях    
 организации    
 дополнительного    
 образования.    
 3. Информирование    
 родителей (законных    
 представителей)    
 о возможностях    
 получения    

 
психолого-
педагогическ    

 ого сопровождения    
8. Реализация 1. Организация Классный Постоянно 1. Динамика 
системы работы по руководитель  сформированности 
мероприятий по формированию и   навыков 

социальной развитию навыков   
самообслуживания
, 

адаптации детей социально-бытовой   ориентировки в 
с ОВЗ. ориентировки (для   пространстве и 
 детей с умственной   времени. 
 отсталостью).    
 2.Расширение    
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 представлений    
 ребенка об    
 окружающей    
 действительности.    

9.Оказание Консультативная 

Ответственный за 
УВР,  
 В течение 1.Система 

консультативной помощь по вопросам  учебного консультаций 

и методической выбора стратегии  года. 
для детей с ОВЗ и 
их 

помощи 
воспитания и 
приемов 

педагог-психолог 
  родителей 

родителям коррекционного 

 логопед, 
дефектолог,  
классный 
руководитель  (законных 

(законным обучения ребенка. 

Ответственный за 
УВР,  
  представителей) 

представителям)     
детей с ОВЗ     
     

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 
деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей 
с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировка коррекционных 
мероприятий: 

Для реализации программы коррекционной работы организовано комплексное 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
осуществляется на основе Положения «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме», который организован с целью создания условий для адаптации детей с 
нарушением в обучении, поведении, трудностей социальной адаптации. 

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей-
инвалидов иОВЗ.  

Цель работы ПМПК: создания оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения. 

 Задачами ППК являются: 
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования; 
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 контроль за выполнением рекомендаций ППК. 
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 и учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-
ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в рабочих 
коррекционных программах. 

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, специалистами 
ППК ведется систематическое заполнение дневников (карт) динамического 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 

руководитель 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 школы по учебно-воспитательной 
работе; учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя, педагог-психолог, логопед, 
дефектолог, социальный педагог.  

Родители уведомляются о проведении ППК (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 
образованиив Российской Федерации»). Психолого-педагогическая помощь оказывается 
детям наосновании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законныхпредставителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, 
социальным педагогом), регламентируются локальным и нормативными актами 
образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-социальное 
сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 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, входящие 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. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 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 подростков с ОВЗ. Социальный 
педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно- 
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в 
определении 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. 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППК. 
Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 
образованиив Российской Федерации»). 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 
администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 
школы: урочной и внеурочной. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей 
обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; 
занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам. 

Учащиеся с диагнозом лёгкая умственная отсталость обучаются по 
Адаптированной программе (согласно заявлению родителей/ или лиц их заменяющих). В 
соответствии с учебным планом (выбор учебных предметов происходит с учётом мнения 
родителей - увеличение или уменьшение часов изучаемых предметов) ученики изучают 
не только предметы общеобразовательных курсов, но и предметы из раздела 
коррекционная подготовка: социально-бытовая ориентировка, обязательные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия психолога, логопеда. 
Цель предметов данного раздела - развитие трудовых навыков, социальная адаптация, 
совершенствование коммуникативных навыков, а так же личностное развитие. Для 
данной категории обучающихся назначается куратор, который оказывает 
консультативную помощь по возникающим вопросам обучающегося в период обучения. 
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Для данной категории обучающихся разрабатывается индивидуальная программа 
психолого-педагогического сопровождения. 

Учащиеся, имеющиеся статус ОВЗ (тяжёлая и глубокая умственная отсталость 
обучаются по Адаптированной основной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с умственной отсталость. В соответствии с заключением ПМПК, для 
ребёнка данной категорииможет быть разработана специальная индивидуальная 
программа развития, которая содержит общие сведения о ребёнке, характеристику на 
начало учебного года, индивидуальный учебный план, условия реализации потребности 
в уходе и присмотре, содержание образования, программу сотрудничества с семьёй, 
перечень технических средств и дидактических материалов.Помимо работы со 
школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов, индивидуальных консультаций. 

 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий 

 
Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка); 
• соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 
• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения её эффективности; 

• использование методов, приёмов, средств обучения, коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

• индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, классного 
руководителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 
(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия. 

Кадровое обеспечение 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности (директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 
учителя-предметники) соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 
МБОУ «Мельниковская СОШ» обеспечивает адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том числе надлежащие материально- технические условия: 
беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в учебные кабинеты, кабинет психолога, в помещения, предназначенные для 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных и 
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. 

Информационное обеспечение 
В школе создана система 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. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данном уровне общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей начального общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности: 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и в неучебной 
(внеурочной деятельности). 

В условиях ОУ осуществляется несколько вариантов коррекционного 
обучения детей с ограниченными возможностями: 
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- в условиях обычного общеобразовательного класса (интегрированное обучение) с 
использованием адаптированных образовательных программ;  

-в условиях надомного обучения с использованием адаптированных 
образовательных программ. 

Реализация этих форм предполагает обязательное руководство процессом 
интеграции со стороны учителя и педагога-психолога, которые помогают в организации 
воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии. Осуществление такой формы 
интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников должно 
способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а для нормально 
развивающихся детей должно создать среду, в которой они начинают осознавать, что 
мир представляет собой единое сообщество людей. 

При реализации содержания коррекционной работы МКОУ «Мельниковнская 
СОШ» распределяет зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 
описывает их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК ОУ. 

 
Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-

педагогический консилиум. ПМПК консультирует родителей и учителей по вопросам 
профилактики, составляет индивидуальные программы сопровождения и социализации 
школьников с особыми образовательными потребностями, сопровождает семью и 
готовит документы на ПМПК в г.Рубцовск в случае неясного диагноза или при 
отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

 
Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП 

№ 
п/п 

Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 
эффективной работы, осуществление контроля и 
текущей организационной работы в рамках программы 

2 Педагоги-предметники Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

3 Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого- 
педагогических условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

4 Новичихинская КГБУЗ ЦРБ 
(по договору) 

Обеспечение первой медицинской помощи и 
диагностики, осуществление системы мониторинга 
здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организация 
диспансеризации и вакцинации школьников 

5 Библиотекарь Обеспечение функционирования информационной 
структуры (включая выдачу книг в библиотеке, 
организацию выставок) 
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   6 Логопед  Помощь педагогам в выявлении психолого- 
педагогических условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

7 Социальный педагог Коррекция уровня социализации, социально- бытовых 
ориентировок обучающихся, взаимодействие с семьями 

 
Взаимодействие специалистов включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 
(учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования). 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы 
являются: 

• КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 
• КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шипуновского 

района» (филиал по Новичихинскому району) 
•  Психолого-медико-педагогическая комиссия г.Рубцовска 
 
Планируемые результаты коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы МКОУ «Мельниковская СОШ» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. 
 

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями 
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 
Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 
Рост уровня активности детей, желание 
взаимодействовать  со  сверстниками  и  со 
взрослыми.Сотрудничество родителей. 
Оказаниеконсультативной и методической 
помощиродителям (законным представителям) 
детей с 
ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и  
другим вопросам. 

Значительное понижение уровня 
тревожности детей. Реальная (адекватная) 

Участие  во внеклассных мероприятиях 
(конкурсах,  выступления  на  праздниках), 

Доверительные отношения с учителем 
(психологом), высокая работоспособность, 
проявление творчества. Интерес родителей 

к
специальной литературе по воспитанию 
детей,  консультации  у  психолога  по 
 наболевшим проблемам, желание  оказать 
  помощь (психологическую) детям. 
Проведение необходимых лекций,  
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самооценка учащихся   консультаций, бесед.  Умение применять 
адекватные способы психологической    
защиты детьми, например: перед ответом у  
доски ребенок   учится   сосредоточивать   
свое внимание  на  сообщении  или  заранее 
репетировать его перед зеркалом и т. д. 
Адекватный уровень притязания, 
адекватная реакция на неуспех, похвалу; 
безболезненное отношение к критике, 
попытка исправить ошибки и неудачи; 
способность похвалить других  детей,  а  не  
подчеркивать  их недостатки;  быстрая  
адаптация  к  новым ситуациям,   
самостоятельность;   умение выделить    
свои    положительные    и отрицательные 
стороны; жизнерадостность, 
 
оптимизм, отсутствие чувства 
неопределенности и грозящей неудачи. 
Выраженная познавательная активность 
ребенка на уроках и во внеурочное время 
(задает вопросы, читает литературу и т. д.). 
 
Реализация договоров социального 
партнерства школы с учреждениями 
дополнительного образования. 

Создание специальных условий воспитания 

1.Специальная развивающая среда, 
оборудование и учебные пособия 
коррекционно-развивающей направленности. 
2.Методические материалы, обеспечивающие 
задачи диагностики и реализации основных 
направлений работы. 
3. Основные нормативные документы школы, 
в которых отражается организация 
жизнедеятельности детей, их воспитание и 
обучение. 
4.Специалисты коррекционно-развивающего 
обучения. 

Наличие необходимого оборудования, 
учебных и развивающих пособий. Наличие 
программ, перспективных планов, учебно- 
методических пособий, методик, рабочих 
и 
отчетной документации. Наличие 
необходимых для работы нормативных 
документов. Наличие специалистов. 
Своевременное прохождение специальной 
курсовой переподготовки учителей, 
работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. Планируемые результаты выполнения программы 
коррекционной работы: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 
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• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение 
учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 
гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 
• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное 
усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых 
компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми 
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

3.Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
формы промежуточной аттестации обучающихся.Учебный план определяет общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

   Учебный план состоит из обязательной части и коррекционно- развивающей области.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Для учащихся 1 классов 
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность 
учебного года составляет 33 учебных недели. Для учащихся 2-4 классов учебный план 
начального общего образования ориентирован на 34   учебных недели в год. Образовательное 
учреждение самостоятельно определяет режим работы (5дневная или 6-дневная учебная неделя).  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 
3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность уроков в начальной школе составляет 40 минут.  
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся только в первую смену; используется «ступенчатый» 
режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый и 1 день – 5 уроков в связи с введением предметной  области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке) 

При проведении занятий по  иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Модули «Основ религиозных культур и светской этики»  реализуется согласно запросам 
родителей.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся из шести предложенных модулей: 
"Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской 
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы 
светской этики".  

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 
предусматривает изучение предметов «Родной (русский)  язык» и «Литературное чтение на 
родном языке». На основании изучения мнения родителей (законных представителей) согласно 
заявлениям выбирается родной язык для изучения. Содержание данных предметов реализует в 
полном объеме права обучающихся на изучение родного русского языка из числа языков народов 
РФ. 

 В 1-х классах начинается изучение предмета «Русский родной язык»,  на который 
отводится по 1 часу в неделю в соответствие с авторской программой к линии учебников 
«Русский родной язык» для 1-4 классов авторов Александровой ОМ, Вербицкой Л.А. и др. Во 2-х 
и 3-х классах предмет реализуется по  0,5 часа в неделю согласно методическим рекомендациям, 
разработанным АИРО имени А. Топорова и предусматривает освоение программы в объеме 34 
часа за 2 года обучения.  

Во 2, 3 классах реализуется программа  «Литературное чтение на родном языке», цель 
изучения которой  развитие  культуры речи, обогащение словарного запаса, повышение уровня 
читательской грамотности на основе изучения произведений  своего народа. Данные предметы 
изучаются в объеме по 0,5 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена предметными 
областями и учебными предметами в соответствии с    учебным планом начального общего 
образования. 
 

 Учебный план  
начального общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык* 0 0,5/17 0,5/17  1/34 

Родной язык**(2 
вариант) 

1/33 2/68 2/68 1/34 6/203 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 0,5/17 0,5/17 0 1/34 
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*возможно другое распределение по годам обучения  
** планирование указано согласно УМК под редакцией О.М. Александровой  
Учебный план на учебный год разрабатывается  и утверждаются согласно 

установленной процедуре и является приложением к Основной образовательной 
программе начального общего образования.  

При разработке части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающихся. Информация о предлагаемых предметных курсах 
доводится до сведения родителей (законных представителей) на родительских 
собраниях, предпочтения родителей выясняются через анкетирование. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16 

Информатика  - - - -  

Обществознан
ие и 
естествознание  Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики ОРКСЭ 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-ти дневной учебной 
недели 

21/693 23/782 23/782 23/748 90/3005 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

Коррекционно- развивающие занятия 
и ритмика 5 5 5 5  

Внеурочная деятельность 
5 5 5 5  

Всего  
10 10 10 10  
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проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. Промежуточная 
аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация для 2-4 
классов подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация 
устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по предмету, курсу, 
округление производится в пользу обучающегося. Годовая промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося. При переводе в 
следующий класс академической задолженностью обучающегося признаются его 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы или не 
прохождение им промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии 
с «Положением о ликвидации академической задолженности обучающихся в МКОУ 
«Мельниковская СОШ» Учащиеся, не освоившие основную образовательную 
программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. 

Учебный план в приложении.  
  
 3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 
учетом требований СанПиН, мнений участников образовательных отношений, с 
учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- дата начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, четвертей; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Система организации учебного года: четвертная. 
Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года в 1 

классе не позднее 25 мая, в 2-4 классах не позднее 31 мая. 
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет в  1 классе – 33 недели, во 2-4  классах — 34 недель с учетом выходных и 
праздничных дней. 

Продолжительность обучения по четвертям: 
 I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени  
II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени  
III четверть- январь, февраль, март за исключением каникулярного времени  
IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени 
Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель(для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале). 
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Сроки осенних каникул: конец октября – начало ноября, зимние каникулы: 
конец декабря – начало января, весенние каникулы: конец марта – начало апреля, 
летние каникулы: 1 июня – 31 августа. 

Режим работы начальной школы 1-4 классы – пятидневная учебная неделя . В 1 
классах «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: В I, II 
четвертях уроки по 35 минут каждый и динамическая пауза в соответствии с п. 10.9- 
10.10 СаНиН 2.4.2.2821-10 в III, IV четвертях уроки по 40 мин.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам 
освоения общеобразовательной программы на уровне начального общего образования 
- за четверти. 

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 
на текущий год ( календарный график на текущий учебный год –  Приложение 2). 

 
3.3. План внеурочной деятельности 
 
       В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) АООП 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением в том 
числе и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 
деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Мельниковская СОШ»  
и Токаревском филиале оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники учреждения (классный руководители, учителя-
предметники, библиотекарь). Координирующую роль  выполняет, как правило, 
классный руководитель. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 развитие творческих способностей обучающихся;  
 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  
 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 
обычно развивающимися сверстниками. 

     Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и 
детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей 
и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 
внеурочных мероприятийважно обеспечить условия, благоприятствующие 
самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
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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, тематических лагерных смен, летних 
школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на 
внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу 
развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 
интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые 
старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и 
др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 
разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 
деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В данном направлении 
проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

Общекультурное направление. 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 
конкурсы, выставки.  

Социальное направление. 
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия 
в социуме.  

Духовно-нравственное направление. 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 
семьи. Для воспитания у обучающихся ориентиров на эмоционально-нравственное, 
творческое и интеллектуальное развитие, духовно-нравственное развитие личности.  

Общеинтеллектуальное направление. 
Это направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  
активность, любознательность. 

Направление Название курсов внеурочной 
деятельности 

Класс  Количество час 
в классе 

1 2 3 4 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

      Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой МКОУ «Мельниковская СОШ», организацией 
осуществляющей образовательную деятельность совместно с семьей и другими 
институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

В разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
принимают участие Совет обучающихся школы, общешкольный родительский комитет 
(законные представители) МКОУ «Мельниковская СОШ». 

МКОУ «Мельниковская СОШ» 

Духовно-
нравственное 

«Веселые нотки» 1-4 кл 
 

1 1 1 1 

Социальное «Юнармия» 1-4 кл 
 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуал
ьное 

«Учимся исследовать» 1-4 кл 
 

1 1 1 1 

Общекультурное «Театральный мир» 1-4 кл 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 1-4 кл 1 1 1 1 

«Белая ладья» 1-4 кл 1 1 1 1 

Количество часов в неделю ИТОГО   5 5 5 5 
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МОДУЛИ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники  Сроки Ответственные 
№ 

1 «Звенит звонок нам много лет 
подряд!» Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний  

1-4 01.09. 2021 Ответственный 
за ВР, 
Классные 
руководители 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-4 03.09.2021 Ответственный 
за ВР, 
Классные 
руководители 

3 Всероссийский урок безопасности 
в рамках 
Месячника гражданской защиты 
(по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,) 

1-4 
 
 

15.09.2021 Классные 
руководители 

4 Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 20.09.- 
25.09.21 

Классные 
руководители 

5 Неделя безопасности, 
посвященной вопросам 
обеспечения безопасности детей 
на дорогах 

1-4 
 

25.09.- 
29.09.2021 

Классные 
руководители 

6 День здоровья 1-4 17.09.2021 Учитель 
физической 
культуры,  
Классные 
руководители 

7 Мероприятия безопасности и 
гражданской защиты детей 
(учебно-тренировочная  
эвакуация обучающихся из 
здания)  

1-4 04.10.2021 Классные 
руководители 

8 День самоуправления в рамках 
Дня учителя. Концертная 
программа 

1-4 
 

05.10.2021 Классные 
руководители 
10-11 кл,, Совет 
старшеклассник
ов 

9 День пожилого человека. Акция 
Всероссийская акции «Молоды 
душой» (проведение классных 
часов, оказание посильной 
помощи, выпуск газеты) 

1-4 01.10.21- 
07.10.2021 

Классные 
руководители 

 
10 

Акция «День народного 
единства» (проведение классных 

1-4 
 

. 04.10.2021 
 

Единый день 
профилактики (в 
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часов, выставки рисунков, 
конкурс стихов, песен) 

рамках 
антинаркотическ
ой акции) 

11 Мероприятия безопасности и 
гражданской защиты детей 
(учебно-тренировочная  
эвакуация обучающихся из 
здания) 

1-4 04.10.2021 Классные 
руководители 

12 Мероприятия, направленные на 
популяризацию безопасности 
дорожного движения в рамках 
онлайн-олимпиады 

1-4 01.11.2021-
19.11.2021 

Классные 
руководители 

13 Единый день профилактики в 
рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям (с 
участием инспектора ПДН) 

1-4 18.11.2021 Инспектор ПДН,  
Классные 
руководители 

14 Единый день профилактики (в 
рамках антинаркотической акции) 

1-4 22.11.2021 Классные 
руководители 

15 «День матери» Участие в 
школьном Празднике. 
Видеооткрытка 

1-4 
 

Последняя 
неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

16 Декадник по борьбе со СПИДом 
(классные часы, 
профилактические беседы, 
лекции, диспуты, игры, 
видеоролики)  

1-4 01.12.- 
10.12.21 

Классные 
руководители 

17 Общешкольная  линейка памяти, 
посвящённая Дню неизвестного 
солдата  

1-4 02.12.2021 Классные 
руководители 

18 Неделя правовой культуры.  1-4 06.12.2021-
12.12.2021 

Классные 
руководители 

19 Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» 

1-4 24.12.21-2 
8.12.2021 

Классные 
руководители 

20 Мастерская деда Мороза 
(Новогодние праздники, 
традиционное оформление окон, 
классных комнат к новому году. ) 

1-4 20.12.21- 
28.12.2021 

Классные 
руководители 

21 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г) 

1-4 27.01.2022- Классные 
руководители 

22 День Здоровья 1-4 31.01.2022 Классные 
руководители 

23 Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической  работы 
посвящённый «Дню защитника 
Отечества» Акция «Я верю в 
тебя, солдат!» 

1-4 27.01.2022-
28.02.2022 

Классные 
руководители 
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24 Единый день профилактики (в 
рамках антинаркотической акции) 

1-4 28.02.2022 Ответственный 
за ВР,  
Классные 
руководители 

25 Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 

1-4 
 

Февраль- 
март 2022 

Учителя 
русского языка и 
литературы, 
классные 
руководители 

26 Урок здоровья «О ценности 
питания» 

1-4 07.04.2022 Классные 
руководители 

27 Мероприятия к Дню Победы 1-4 28.04.2022-
08.05.2022 

Классные 
руководители 

28 Международный день семьи. 
Мероприятия, посвященные 
семье. 

1-4 15.05.2022 Классные 
руководители 

29 Единый день профилактики (в 
рамках антинаркотической акции) 

 16.05.2022 Ответственный 
за ВР,  
Классные 
руководители 

30 Торжественная линейка, 
посвящённая последнему звонку 
для выпускников  

 май Ответственный 
за ВР, 
Классные 
руководители 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
1 Классные  часы согласно плана 

воспитательной работы по 
профилактике ПДД, ПБП, 
терроризма и экстремизма 

1-4 В течение 
сентября 

 

Классные 
руководители 

2 Акция «Возьми ребенка за руку» 
в рамках Месячника гражданской 
защиты (по профилактике ДДТТ) 

1-4 10.09.2021-
15.09.2021 

Классные 
руководители 

3 Единый классный час, 
посвящённый празднику День 
знаний 

1-4 01.09. 2021 Ответственный 
за ВР, 
Классные 
руководители 

4 Мониторинг посещаемости, 
Термометрия 

1-4 
 

ежедневно Зам директора 
УВР,  
Классные 
руководители 

5 Заполнение базы данных по 
классу в системе АИС Сетевой 
город 

1-4 В течение 
1-2 недели 

Классные 
руководители 

6 Составление социального 
паспорта класса 

1-4 
 

1 неделя 
сентября 
2021 г. 

Классные 
руководители 

7 Выявление семей, находящихся в 1-4 В течение Классные 
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социально опасном положении. 
3апись детей в школьные кружки. 
Организация внеурочной 
деятельности. 

1-2 недели руководители 

8 Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

9 Классный час в рамках 
Всероссийского открытого  урока 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода ЧС 

1-4 04.10.2021г Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

10 Проведение профилактических 
бесед и инструктажей перед 
каникулами  

1-4 
 
 

21.10.21-
29.10.2021 
24.12.21-

28.12.2021 
16.03.22-

20.03.2022 

Классные 
руководители 

11 Классные часы "Осторожно, 
тонкий лед! Правила поведения 
на водоемах (осенне-, зимне-, 
весенний периоды)"  

1-4 Ноябрь, 
декабрь, 

март, май 

Классные 
руководители 

12 Контроль занятости учащихся в 
кружках и внеурочной 
деятельностью. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

13 Классные  часы  «Безопасная 
дорога», направленные на 
популяризацию безопасности 
дорожного движения в рамках 
онлайн-олимпиады 

1-4 01.11.2021-
19.11.2021 

г 

Классные 
руководители 

14 Беседы о  здоровье «Всё о гриппе, 
ОРВИ, ОРЗ и 
коронавирусной инфекции. Меры 
безопасности. Вакцинация»  

1-4 22.11. -
24.11.21г 

Классные 
руководители 

15 Международный день 
Толерантности  (проведение кл. 
часов) 

1-4 16.11.2021 Классные 
руководители 

 Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 
посвящённые Дню Конституции 
РФ в рамках правовой недели 

1-4 06.12.21 -
14.12.2021г

. 

Классные 
руководители 

16 Уроки мужества, посвящённые 
Дню Героев Отечества. 

1-4 09.12.2021г Классные 
руководители 

 Праздник «Старый новый год. 
Русские святочные традиции» 

1-4 11.01.2022-
14.01.2022 

Классные 
руководители 

17 Классные  часы в рамках Недели 1-4 08.02.2022г Классные 
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безопасного Интернета  руководители 
18 Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 
1-4 06.03.22г Классные 

руководители 
19 Беседа. Правовая культура «Имею 

право знать» 
1-4 14.03.2022г Классные 

руководители 
20 Беседы «О правильном питании» 1-4 14.03.- 

19.03.2022г
. 

Классные 
руководители 

21 Классные мероприятия, 
посвящённые празднику «8 
марта» 

1-4 01.03. – 
07.03.2022 

г. 

Классные 
руководители 

22 Классный час, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г Классные 
руководители 

23 Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.2022г Классные 
руководители 

24 Уроки безопасности «Это должен 
знать каждый!» 

1-4 26.04.2022г
. 

Классные 
руководители 

25 Участие в Международной акции 
«Читаем книги о войне» 

1-4 23.04.-
08.05.2022г 

Классные 
руководители 

26 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы (Конкурс чтецов «Победа 
в наших сердцах», Уроки 
мужества у памятных мест героев 
Великой Отечественной войны
 , Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 30.04.-
08.05.2022г 

Классные 
руководители 

27 Проведение классных часов в 
рамках Дня защиты детей. 

1-4 28.05.2022г
. 

Классные 
руководители 

28 Подготовка и проведение 
торжественной линейки, 
посвящённой последнему звонку 
для 9,11 классов 

1-4 10.05.-
27.05.2022г 

Классные 
руководители 

29 Линейка, посвящённые 
окончанию учебного года  

1-4 23.05.-
27.05.2022г 

Классные 
руководители 

30 Единый урок безопасности 
жизнедеятельности Проведение 
инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 
30.05.2022г

. 

Классные 
руководители 

31 Организация летней занятости 1-4 Май-август Классные 
руководители 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1 Спортивно-оздоровительное 

(«Белая ладья», «Спортивные 
игры»  

1-4 В течение 
года 

Руководитель 
Курса,  
Классные 
руководители 
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2 Общеинтеллектуальное 
(«Учимся исследовать») 
 

1-4 В течение 
года 

Руководитель 
Курса,  
Классные 
руководители 

3 Общекультурное («Театральный 
мир») 

1-4 
 

В течение 
года 

Руководитель 
Курса,  
Классные 
руководители 

4 Социальное(«Юнармия») 
 

1-4 В течение 
года 

Руководитель 
Курса,  
Классные 
руководители 

5 Духовно-нравственное («Веселые 
нотки») 

1-4 
 

В течение 
года 

Руководитель 
Курса,  
Классные 
руководители 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
1 Планирование участия 

обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах. 

1-4 В течение 
1-2 недели 
сентября 

Классные 
руководители 

2 Участие во ВОШ (школьный этап) 1-4 
 

В течение 
года 

Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 

3 Участие в конкурсах Учи.ру 4 Ноябрь 
2021 г 

Классные 
руководители,  
Зам директора 
УВР 

4 Участие во ВОШ 
(муниципальный этап) 

1-4 Сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

5 Всемирный день математики 1-4 01.09.2021г
. 

Классные 
руководители 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители 

2 Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 Сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

3 Организация дежурства в классе 1-4 Сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

4 Контроль за  исполнением 
обязанностей по классу 

1-4 Сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

5 Участие в плановых 
мероприятиях разного уровня и 
различной направленности 

1-4 Сентябрь - 
май 

Ответственный 
за  ВР 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
1 Инициирование и поддержка 1-4 Сентябрь - Классные 
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участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе 

май руководители 
 

Российское движение школьников  (Дни Единых Действий) 
1 День знаний 1-4 1 сентября Классные 

руководители, 
актив 

2 Ежегодная Всероссийская акция 
«Добрые уроки!» 

1-4 весь 
сентябрь 

Классные 
руководители, 
актив 

3 День учителя 1-4 5 октября Классные 
руководители, 
актив 

4 День народного единства 1-4 4 ноября Классные 
руководители, 
актив 

5 День матери 1-4 ноябрь Классные 
руководители, 
актив 

6 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1-4 1 декабря Классные 
руководители, 
актив 

7 День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 
руководители, 
актив 

8 День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 
руководители, 
актив 

9 День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные 
руководители, 
актив 

10 Международный день 
книгодарения «Подари книгу» 

1-4 14 февраля Классные 
руководители, 
актив 

11 День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классные 
руководители, 
актив 

12 Международный женский день 1-4 8 марта Классные 
руководители, 
актив 

13 День Счастья 1-4 20 марта Классные 
руководители, 
актив 

14 День смеха 1-4 1 апреля Классные 
руководители, 
актив 
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15 Ежегодная Всероссийская акция 
«Будь здоров!» 

1-4 7 апреля Классные 
руководители, 
актив 

16 Всероссийская акция «Мой 
космос» 

1-4 12 апреля Классные 
руководители, 
актив 

17 Международный День Земли 1-4 22 апреля Классные 
руководители, 
актив 

18 День Победы 1-4 9 мая Классные 
руководители, 
актив 

19 День детских организаций 1-4 19 мая Классные 
руководители, 
актив 

20 День защиты детей 1-4 1 июня Классные 
руководители, 
актив 

21 Всемирный День охраны 
окружающей среды 

1-4 5 июня Классные 
руководители, 
актив 

22 День России 1-4 12 июня Классные 
руководители, 
актив 

23 День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Классные 
руководители, 
актив 

24 День тигра 1-4 29 июля Классные 
руководители, 
актив 

25 День государственного флага 
России 

1-4 22 августа Классные 
руководители, 
актив 

2 Школьный спортивный клуб  «ВИКТОРИЯ» 
 «Осенний кросс» (спартакиада 

школьников) 
1-4 сентябрь Классные 

руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Летний фестиваль ГТО  1-4 сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Первый этап зимнего фестиваля 
ГТО 

1-4 октябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 «Белая Ладья» районные 1-4 октябрь Классные 
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соревнования по шахматам руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 «Мини-футбол в школу» 
муниципальный этап 

1-4 ноябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Зимнее ГТО 1-4 декабрь Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Соревнования по лыжным 
гонкам, посвящённые памяти 
Марченко Г.В. 

1-4 март Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Районные соревнования по легкой 
атлетике 

1-4 апрель Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Кросс «Салют Победы 1-4 апрель Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 День здоровья Летнее ГТО 1-4 май Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Летний фестиваль ГТО 
муниципальный этап 

1-4 июнь Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

 Летние игры спортсменов 
Новичихинского района 

1-4 август Классные 
руководители, 
руководитель 
спортклуба 

3 Юнармейский отряд 
 Комплекс мероприятий, 

направленный на популяризацию 
деятельности военно-
патриотического направления 
Российского движения 
школьников 

1-4 
 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
1 Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе чтение, 
труд и т. д. Расширение знаний 
обучающихся о профессиях 

1-4 В течение 
года 

Классные  
руководители 
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2 Конкурсы рисунков «Все работы 
хороши» 

1-4 В течение 
года 

Администрация , 
классные 
руководители 

3 Организация и проведение 
классных часов по 
профориентации 

1-4 В течение 
года 

Классные   
руководители 

4 Просмотр онлайн урока на сайте по 
бесплатной профориентации для 
детей «ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение 
года 

Классные  
руководители 

5 Виртуальные экскурсии на 
предприятия страны 

1-4 В течение 
года 

Классные  
руководители 

6 Международный День школьных 
библиотек. Знакомство с 
профессией библиотекаря. 

1-4 
 

26.10.2021
г 

Школьный 
библиотекарь, 
классные 
руководители 

7 Классные мероприятия 
«Профессия наших родителей» 

1-4 В  течение 
года 

Учителя - 
предметники, 
классные 
руководители 

8 Всероссийская акция  " Урок 
цифры" 

1-4 В  течение 
года 

педагог-
психолог 

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
1 Видео-, фотосъемка классных , 

школьных мероприятий. 
1-4  В  течение 

года 
Классные  
руководители 

2 Размещение видео, фото в 
социальных сетях и на 
официальном сайте школы 

1-4  
 

В  течение 
года 

Классные  
руководители 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
1 Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» 
(благоустройство и озеленение 
классных комнат) 

1-4  Сентябрь 
2021 

Классные  
руководители 

2 Поддержание чистоты в классной 
комнате  

1-4  
 

Ежедневн
о  

Классные  
руководители 

3 Озеленение пришкольной 
территории (разбивка клумб, уход 
за клумбами в летний период) 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Оформление класса к новогоднему 
празднику. 
 

1-4  
 

2-4 неделя 
декабря 

Классные  
руководители 

5 Поддержание в рабочем состоянии 
материально-технического 
оборудования класса, коридоров 
школы. 

1-4 Ежедневн
о 

Классные  
руководители 

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
1 

Формирование родительских комитетов 
классов 

 

сентябрь 
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2 
Формирование общешкольного 
родительского комитета 

 

октябрь 

 

3 
Работа по плану общешкольного 
родительского комитета 

 
в течение 
года 

 

4 
Тематические классные родительские 
собрания в соответствии с общешкольной 
программой родительского образования 
«Школа ответственного родительства» 
МКОУ «Мельниковская  СОШ» 
Новичихинского района Алтайского края. 

 
один раз в 
четверть 

 

5 
Работа в составе Управляющего Совета 
школы 

 
в течение 
года 

 

6 
Проведение консультаций для родителей 
обучающихся 

 
в течение 
года 

 

7 
Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся, стоящих на учете в ПДН, 
внутришкольном учете, на учете в КДН и 
ЗП 

 
в течение 
года 

 

8 
Использование материалов раздела 
«Семейная академия» сайта 
Корпоративного университета РДШ 
(https://rdsh.educati on/akademiya/) 

 
в течение 
года 

 

9 
Привлечение членов Родительского 
Совета к проведению и организации 
классных общешкольных праздников, 
мероприятий 

 
в течение 
года 

 

10 
Организация работы «Совета 
профилактики» (заседания Совета; 
посещение квартир учащихся; работа с 
«трудными» подростками и семьями, не 
обеспечивающими воспитание). 

 
в течение 
года 

 

11 
Организация работы по охране детства: 
• учет малообеспеченных, многодетных, 
неполных семей; 
• организация льготного и бесплатного 
питания; 
• работа по оказанию материальной 
помощи. 

 
в течение 
года 

 

12 
Интернет - консультации родителей 
(распространение ссылок в классные 
социальные группы родителей о 
размещении полезной информации на 
школьном сайте) 

 
в течение 
года 

 

13 
Распространение памяток, буклетов, 

 
в течение 
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флайеров по различным проблемам 
воспитания, результатам исследования и 
т.д. 

года 

14 
Привлечение родителей для участия в 
онлайн мероприятиях Совета 
родительской общественности Алтайского 
края и краевого родительского собрания. 

 
в течение 
года 

 

15 
Подключение родительской 
общественности к образовательным 
социальным группам в мессенджерах 
социальных сетей «Вконтакте», 
«Instagram», «WhatsApp» 

 
в течение 
года 

 

 Общешкольные родительские собрания 1- 11 класс: 
  

 «Семья и школа: взгляд в одном 
направлении» 

1-4  01.09.2021 Администрация 
школы 

 «Школа - территория здоровья» 1-4 30.10.2021 Администрация 
школы 

 «Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности» 

1-4  24.12.2021 Администрация 
школы 

 «Роль родителей в процессе выбора 
профессии и самоопределения 
учащихся» 

1-4  26.03.2022 Администрация 
школы 

 «Современные дети и современные 
родители» 

1-4  28.05.2022 Администрация 
школы 

 Классные родительские собрания (I четверть) 
 Помощь взрослых первокласснику 1 кл 30.10.2021 Классные  

руководители 
 Значение режима дня в воспитании 

учащихся 
2 кл 30.10.2021 Классные  

руководители 
 Как помочь ребенку выполнять 

домашние задания 
3 кл 30.10.2021 Классные  

руководители 
 Культура учебного труда и 

поведения учащихся 
4 кл 30.10.2021 Классные  

руководители 
     
 Классные родительские собрания  

(II четверть) 
 Возрастные особенности детей 1 кл 24.12.2021 Классные  

руководители 
 Организация учебного труда в 

процессе подготовки домашних 
заданий 

2 кл 24.12.2021 Классные  
руководители 

 Взаимоотношения в семье 3 кл 24.12.2021 Классные  
руководители 

 Физическое воспитание,  
воспитание здорового образа 

4 кл 24.12.2021 Классные  
руководители 
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жизни 
 Классные родительские собрания (III четверть) 
 Воспитание у ребенка чувства 

коллективизма 
1 кл 26.03.2022 Классные  

руководители 
 
 

Воспитание сознательной 
дисциплины у школьников 

2 кл 26.03.2022 Классные  
руководители 

 Как помочь ребенку стать 
внимательным 

3 кл 26.03.2022 Классные  
руководители 

 Роль семейных традиций в 
воспитании ребенка 

4 кл 26.03.2022 Классные  
руководители 

 Классные родительские 
собрания  
(IY четверть) 

   

 Развитие логического мышления у 
детей 

1 кл 20.05.2022 Классные  
руководители 

 Организация летнего отдыха детей 
в семье 

2 кл 20.05.2022 Классные  
руководители 

 Речевой этикет в семье 3 кл 20.05.2022 Классные  
руководители 

 Досуг школьников 4 кл 20.05.2022 Классные  
руководители 

 
 

3.5. Система условий реализации адаптированнойиосновной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» создана система условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, которая: 

- соответствует требованиям Стандарта; 
- обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
- учитывает организационную структуру школы; 
- учитывает взаимодействие школы с социальными партнёрами. 
Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия реализации требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного начального образования обеспечивают для участников образовательных 
отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 



283 

 

 

 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 
тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 
образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
начального общего образования. 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего 
образовательную программу начального общего образования. 
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МКОУ «Мельниковская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 
доолжность и уровень квалификации работников, предусмотренные Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 
коллективу, реализующему основную образовательную программу начального общего 
образования. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 основного общего образования 

Должность Уровень квалификации работников  
Требования к уровню квалификации Фактический  

Руководитель 
образовательного 

учреждения 
(директор) 

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Соответствует  

Заместитель 
директора 
 

Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление 
персоналом" и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 

Соответствует  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Непрерывность   профессионального   развития   педагогических   работников 

МКОУ «Мельниковская СОШ» обеспечивается  освоением  ими дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 
программам (КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», АлтГПУ, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет», АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» и др.).Формами 
повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Одним из важнейших механизмов оценки и развития профессионализма 
педагогических работников является аттестация. Согласно ч.1ст.49 Федерального 
законаот 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Соответствует  

Учитель-
дефектолог 

Высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы 

Соответствует  

Библиоте 
карь 

Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 

Соответствует  
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установления квалификационной категории. Всоответствиисч.2ст.49названногозакона 
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 
«Обутверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций осуществляющими образовательную деятельность»определяет правила, 
основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников 
организаций, устанавливает требования к квалификационным категориям – первой или 
высшей, срок их действия – 5 лет.  

В МКОУ «Мельниковская СОШ» созданы необходимые условия для проведения 
аттестации:  ежегодно  составляется перспективный план прохождения курсов повышения 
квалификации и перспективный план аттестации педагогических работников, 
своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождени 
яаттестации для каждого аттестуемого, проводятся мероприятия по плану 
внутриучрежденческого контроля. Оформлен уголок по аттестации ,в котором размещены 
все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 
время прохождения аттестации. 

Аттестацияспособствуетроступрофессиональногомастерствапедагогическихработн
иков и положительно сказывается на результатахих труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  
Результативность деятельности оценивается по схеме:  
критерии оценки,  
содержание критерия,  
показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательной деятельности и др.  
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В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 
вопросам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ утвержден план-график по 
повышению квалификации и переподготовки педагогов по особенностям организации 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 
принимают активное участие в региональных вебинарах по апробации ФГОС НОО для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 
готовность работников школы к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностейсовременного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Проводятся мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Заседания школьных методических объединений учителей, методического 

объединения классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС ООО.  

С целью соблюдения преемственности между начальным и основным уровнями 
образования в школе разработана система мер, направленная на преемственность не только 
на уровне содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом уровнях, 
на оптимизацию учебного процесса, недопущения перегрузки учащихся, предотвращения 
стрессовых ситуаций. 

1. Вопрос преемственности на основании выбранного УМК рассматривается на 
совместных заседаниях школьных методических объединений учителей начальной и 
основной школы. 

2. Взаимопосещение учителями уроков по своим предметам и коллективное 
обсуждение с позиции соблюдения системно-деятельностного подхода в образовании. 

3. Разработка и проведение учителями основной школы и педагогами начальной 
школы совместных уроков с позиций соблюдения договоренностей о преемственности в 
целях, содержании и технологии. 
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4. Обсуждение проблем адаптации, преемственности целей, содержания и 
технологий на психолого-педагогическом консилиуме. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации и т. д. 

 
3.5.2.Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
В школе    создаются   психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования. Образовательный 
процесс  осуществляется с соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 
оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 
образовательного процесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями школы. 
Ежегодно разрабатывается план работы психологической службы, включающий 
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной 
системы психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей и педагогов)  на ступени начального  общего образования 
для реализации основной образовательной программы.   

Задачи:  
 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  
сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
 развитие экологической культуры; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:   
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях 

введения ФГОС НОО 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 
- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями 
- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-
педагогической службы 
- проведение 
диагностических 
мероприятий 
- профилактика школьной 
дезадаптации (на этапе 
перехода в основную 
школу) 

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессиональной 
деформации 
 

- проведение 
тренинговых 
занятий, организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время. 
 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми 
 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  
- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов психолого-
педагогической службы с 
учащимися; 
- консультативная 
деятельность психолого-
педагогической службы. 
 

- проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, диспутов по 
проблеме здоровья и 
безопасности образа 
жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

3. Развитие экологической культуры  
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 
 

- организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 
 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
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обучающихся (в 
различных 
формах, таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  
- выявление детей с 
признаками одаренности 
- создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося 
- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 
- индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 
- индивидуальная работа с 
родителями (по мере 
необходимости) 
- разработка ИОМ 
обучающихся 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

- консультативной 
помощи 
педагогам 
- содействие в 
построении 
педагогами ИОМ 
одаренного 
обучающегося 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения; 
- консультативная помощь 
детям, испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 

- проведение 
тренинговых 
занятий, организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 
 

- организация 
консультативной 
помощи 
педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 

- коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с 
педагогами и 
родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
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личностной сферы 
школьников и т.д.) 

особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

школьников и т.д.) процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями ; 
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями и особыми 
возможностями здоровья. 

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса; 
 

 Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
 выявить особенности психологической адаптации учащихся 
 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
 осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 1  
классов 

Наблюдение за 
процессом адаптации 
учащихся 1 классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители учащихся 
1 классов  

Психолого-
педагогический 
лекторий «Адаптация в 
начальной школе»   

сентябрь Повышена 
психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и учителя  
1 классов  
 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-
декабрь  

Учащиеся  1 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика  уровня 
тревожности и 
мотивации учащихся 1-х 

октябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 1 
классов с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией  
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классов 
Учителя Консультации для 

учителей  1- х классов 
по итогам  адаптации 
учащихся 1 классов  

октябрь Мероприятия, 
направленные на оказание 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

Учащиеся 1 класса  Групповые и 
индивидуальные 
занятия с учащимися 1-х 
классов,  показывающих 
высокий уровень 
тревожности  

ноябрь-
декабрь 

Снижение уровня 
тревожности учащихся 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 
образовательного процесса.  

Задачи:  
 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
 развитие приемов межличностного взаимодействия  

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  
Учащиеся 
2-4 классов  

Диагностика уровня 
умственного развития   

сентябрь-
декабрь  

Выявить учащихся с высоким 
уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар 
«Психологические 
особенности одаренных 
детей»  

февраль Повышение психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  
Учащиеся  
4 класса  

Занятие на развитие 
навыков разрешения 
конфликта «Пути 
разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций  

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные 
консультации, психолого-
педагогическая  
диагностика, 
просветительская  
работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую помощь 
и поддержку всем участникам 
образовательного процесса (дать 
рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия (по 
запросу)  

Нормализовать 
психоэмоциональную сферу, 
познавательную деятельность.  

Учащиеся 
«группы 

Беседа, психолого-
педагогическая 

в течение 
года  

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 
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На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 
эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 
следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения:  

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития 
обучающихся,   

 повышение учебной мотивации обучающихся. 
 

3.5.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Финансовые  условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 
программы основного общего образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм 
их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

риска»   диагностика, занятия для 
нормализации 
психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности  

Учащиеся Формирование и развитие 
исследовательской 
компетентности учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся  
(научно – практические 
конференции лицейского  и 
городского уровня)  

Родители, 
учителя   

Психолого-педагогический 
лекторий: «Компьютер в 
жизни подростка. Друг или 
враг?»  1-4-е классы  

февраль Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка 
отстаивать свое мнение без 
конфронтации» 2-е классы 

февраль  



294 

 

 

 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 
предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования, а именно регионального расчетного 
подушевого норматива. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования осуществляется также за счет средств краевого, местного 
бюджета, объем выделяемых средств определяетсяучредителем. Объем выделяемых 
средств направляется на содержание здания учреждения, коммунальные расходы, иные 
расходы, расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса, в том числе подвоза обучающихся, организуемого учреждением. Объем краевой 
субвенции распределяется учреждением на: 

• оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента к 
заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических 
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью);  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 
средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из 
краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, нормативами расходов по 
заработной плате на одного учащегося, получающего образование по образовательным 
программам начального общего образования, образовательным программам основного 
общего образования, образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного 
коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и 
формам обучения, поправочных коэффициентов для учреждения. Расчет объема средств 
субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию 
Новичихинского района Алтайского края. ФОТ учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Базовая часть направляется учреждением на оплату труда 
работников, стимулирующая часть направляется на стимулирование результативности и 
качества работы. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привлекает 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований 
и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 
Материально-техническая база МКОУ «Мельниковская СОШ» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
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программы начального  общего образования и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами МКОУ «Мельниковская 
СОШ», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
образовательной программы в школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального  общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  

2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(имеется централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 
режим соответствуют нормам санитарным правилам); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (имеются оборудованные гардеробы, 
санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

- требований к социально-бытовым условиям (имеются оборудованные в  учебных 
кабинетах  рабочие места учителя и каждого обучающегося; учительская с рабочей зоной 
и местами для отдыха; административные кабинеты (помещения); помещения для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

1) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 
- участку (территория озеленена); 
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- зданию школы (трехэтажное, имеются рекреационные помещения в 
непосредственной близости от учебных кабинетов; площадь учебных кабинетов 
соответствует санитарным правилам); 

- помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая персональным 
компьютером, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, 
оснащённый технологическим оборудованием); 

- спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 
интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 
хозяйственный инвентарь); 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации). 

 Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 
образовательных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

 Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления 
имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе санитарных правил проводится мониторинг наличия и 
размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, 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 
образовательных отношений. 

 Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: 
разработан паспорт антитеррористической безопасности. На каждом этаже имеется план 
эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 
предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство 
педагогических работников, администрации школы; имеются аптечки для оказания 
первой медицинской помощи; обновлены информационные стенды в вестибюлях школы 
по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, действиях при террористической 
угрозе, гражданской обороне. 

 В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся 
школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы 
установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется вахтерами 
школы. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территория озеленена); 
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- зданию школы (двухэтажное, имеются рекреационные помещения в 
непосредственной близости от учебных кабинетов; площадь учебных кабинетов 
соответствует санитарным правилам); 

- помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая персональным 
компьютераом, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, 
оснащённый технологическим оборудованием); 

- спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 
- помещению для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 
интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 
хозяйственный инвентарь); 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации). 

 
3.5.4. Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 
 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования 
для реализации предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 
инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 
множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 
Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 
электронных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 
информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 
программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 
отвечающим современным требованиям.  

 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/ 
имеются 

Потребность 

1.  Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочим местом 
учителя 

11/11 - 

2.  Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочим местом 
обучающихся 

0/0 - 

3.  Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (мастерская) 

4/4 - 

4.  Помещения для занятий музыкой и 
изобразительным искусством 

1/1 - 
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Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 

человек). 
 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

5.  Помещение медиацентра (свободный 
доступ учащихся для работы с 
информационными ресурсами) 

1/1 - 

6.  Помещения медицинского назначения 
(лицензированный медицинский кабинет) 

0\0 - 

7.  Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

7/7 - 

8.  Помещения для питания столовая/столо
вая 

- 

9.  Спортивные залы 1/1 - 
10.  Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 
11.  Библиотека с читальными залами 1/1 - 
12.  Книгохранилище 1/1 - 
13.  Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 
1/1 - 

14.  Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

2/2  

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Кол-во 
объектов (1-4 

кл.) 
1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Учебно-методические комплекты по предметам для 1-4 классов 
(Учебники) 

К 

1.2 Авторские программы, рабочие программы Д 
1.3 Стандарт начального общего образования Д 
1.4 Примерные программы начального общего образования по 

предметам 
Д 

1.5 Методические пособия для учителя Д 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Классная доска с набором приспособлений для крепления 
постеров и картинок 

Д 
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2.2 Мультимедийный проектор Д 
2.3 Компьютер Д 
2.4 Экран (интерактивная приставка) Д 
2.5 МФУ лазерный Д 
2.6 Принтер цветной Д 

3. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССОВ 
3.1 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев К 
3.2 Стол учительский с тумбой К 
3.3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 
К 

Русский язык 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 
азбука, русский язык,  

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального общего образования по 
русскому языку 

Д 

3 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 
букв) 

Д 

4 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в стандарте начального образования по 
русскому языку(птицы, Кем быть?, Времена года, Зимние виды 
спорта, Картины Государственной  Третьяковской галереи др.) 

Д 

5 Словари разных типов по русскому языку Д 
6 Касса букв Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

7 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
ИГРЫ И ИГРУШКИ 

8 Настольные развивающие игры, лото, викторины Д 
9 Игровые наборы по развитию речи Д 

Литературное чтение 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 
литературное чтение 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2 Словари разных типов Д 
3 Репродукции картин в наборе «Картины Государственной 

Третьяковской галереи» 
Д 

4 Большая хрестоматия по чтению для начальной школы П 
5 Хрестоматия по чтению П 
6 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 
Д 
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литературному чтению 
7 Портреты поэтов и писателей Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

8 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
ИГРЫ И ИГРУШКИ 

9 Настольные развивающие игры, лото, викторины  
Иностранный язык (немецкий) 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
1 Аудиокурс к УМК, используемый для изучения иностранного 

языка 
Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

2 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

3 Алфавит (настенная таблица) Д 
ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4 Мягкие игрушки Д 
5 Мяч Д 

Окружающий мир 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 
окружающий мир,  

Д 

2 Видеофильмы по окружающему миру на DVD Д 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

3 Атласы -определители Д 
4 Плакаты по основным темам естествознания (природные зоны, 

человек и т.п.) 
Д 

5 Географические и политические карты России, мира Д 
6 Полезные ископаемые и их использование Д 
7 Портреты ученых-биологов Д 
8 Строение, размножение и разнообразие животных Д 
9 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

10 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

11 Термометры, для измерения температуры воздуха Д 
12 Медицинский термометр Д 
13 Лупа Д 
14 Компас Д 
15 Глобус Д 
16 Модель «Торс человека» с органами тела Д 
17 Цифровая лаборатория (Датчик расстояния Товарный знак 

VernierGo! Motion, Датчик содержания кислорода Товарный знак 
VernierO2 GasSensor, Датчик частоты сердечных сокращений 

Д 
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(ручной пульсометр) Товарный знак, Датчик света Товарный 
знак VernierTI|TILinghtProbe, Датчик температуры Товарный 
знак VernierGo! Temp, Интерактивный USB- микроскоп 
Товарный знак  CosView, Адаптер Товарный знак  VernierGo! 
Link, Цифровой фотоаппарат OiympusVG-160 в комплекте с 
картой памяти 16 GbA-Datan сумкой PCPET, Учебно-
методический комплекс) 

18 Приборы, приспособления, комплект посуды  и принадлежностей 
для проведения практических работ  

Д 

19 Микроскоп школьный Д 
20 Наборы муляжей овощей и фруктов Д 
21 Часы Д 
22 Весы для измерения массы тела Д 
23 Ростомер Д 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
22 Живые объекты (комнатные растения) Д 
23 Коллекции полезных ископаемых Д 
24 Коллекции плодов и семян растений Д 
25 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 
Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 
26 Настольные развивающие игры, лото, викторины Д 
27 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К 

Математика 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 
математика 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального общего образования по 
математике 

Д 

   
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
3 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
4 Линейка К 
5 Счетные палочки К 
6 Геометрический набор Д 
7 Набор цветных фигур Д 
8 Набор «Доли» Д 
9 Наборное полотно Д 

10 Палетка П 
11 Циркуль К+Д 
12 Часы со стрелками П 
13 Метры демонстрационные Д 
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14 Чертежный треугольник Д 
15 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от0 до10 
Д 

16 Демонстрационная таблица умножения Д 
17 Наборы муляжей овощей и фруктов Д 

Изобразительное искусство 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Альбом по трудовому обучению (пособие для учителя) Д 
2 Репродукции картин в наборе «Картины Государственной 

Третьяковской галереи» 
Д 

3 Русская пейзажная живопись,  Д 
4 Уроки рисования в начальной школе, Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

5 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
6 Материалы для художественной деятельности: краски, альбомы, 

кисти, банки для воды, наборы карандашей, стеки, пластилин, 
клей, ножницы 

К 

НАТУРНЫЙ ФОНД 
7 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 
П 

8 Наборы муляжей овощей и фруктов Д 
9 Наборы геометрических фигур Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 
10 Пластмассовый конструктор Д 

Технология 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 
технология 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2 Альбом по трудовому обучению (пособие для учителя) Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

3 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
4 Наборы инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения (стеки, пластилин, клей, 
ножницы, наборы цветной бумаги, картона 

Д 

5 Наборы геометрических фигур Д 
6 Коллекция тканей Д 
7 Наборы пластмассовых конструкторов Д 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы нчального общего образования 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательнуюдеятельность, с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
Обеспечение информационно-образовательной среды школы техническими 

средствами 
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, нетбуки, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, 
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD, 
документ-камера, конструктор «перворобот»,  цифровой микроскоп. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 
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укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 

На все компьютеры, ноутбуки в школе установлены лицензионные программные 
продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 
современным требованиям. Во всех учебных кабинетах установлены программы, 
позволяющие создавать дидактические материалы нового поколения. Информатизация 
образовательного процесса в школе способствует эффективному использованию 
электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. Учащиеся 9 классов имеют возможность 
оперативно получать необходимую информацию для подготовки к экзаменам, проходить 
он-лайн тесты. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса начального общего 
образования  

Класс Учебные 
предметы 

Программа 
(название, 

автор) 

Учебник Учебно-методический 
комплект 

1 Обучение 
грамоте 

 Горецкий В.Г., 
Кирюшин В.А., 
Виноградская 
Л.А. и др. 
«Азбука». В 2-х 
частях. 
Просвещение, 
2012; 

 

Горецкий В.Г., Н.М. 
Белянкова Обучение 
грамоте. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. М: 
Просвещение, 2012 
Электронное приложение к 
учебнику: "Азбука" -  М.  
Просвещение 
В.Г. Горецкий, Н.А. 
Федосова Пропись к 
«Русской азбуке» (№1, №2, 
№3, №4)  
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1 Русский язык 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Русский 
язык» 1-4 
классы. Автор 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г, 
Бойкина М.В., 
«Просвещение
», 2019 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г 
«Русский язык» 
1 класс 
Просвещение, 
2011; 

 

Электронное приложение к 
учебнику "Русский язык"  
- М.  Просвещение 
Канакина В.П., Русский 
язык. Рабочая тетрадь. М: 
Просвещение,2012 
Русский язык. 
Проверочные работы 
Канакина В.П., 
Просвещение, 2016 
И.А. Бубнова. Русский 
язык. Технологические 
карты. М: 
Просвещение,2013 
Канакина В. П. Русский 
язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-
4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций  В. П. 
Канакина, Г. С. Щёголева. 
– 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. 
Канакина В. П. Русский 
язык. методическое 
пособие с поурочными 
разработками 1 класс М: 
Просвещение,2017 

1 Родной язык 
Русский 
родной язык. 
1–4 классы. 
Рабочие 
программы / О. 
М. 
Александрова, 
М. И. 
Кузнецова, Л. 
В. Петленко и 
др. М.: 
Просвещение, 
2019. 

Александрова 
О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И.  
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.  
Русский родной 
язык, М: 
Просвещение,20
21 

 

1 Литературное 
чтение Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
«Литературное 
чтение 1 класс» 

А.В. Абрамов, М.И. 
Самойлова «Читалочка», 
М.: Просвещение, 2016. 
М.В. Бойкина, Л.А. 
Виноградская 
Литературное чтение. 
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России» 
«Литературное 
чтение» 1-4 
классы. Автор 
Климанова 
Л.Ф. Бойкина 
М.В., 
«Просвещение
», 2011 

в 2-х частях. 
Просвещение, 
2011 

 

Рабочая тетрадь. 1 кл., М.: 
Просвещение, 2011. 
М.В. Бойкина 
Литературное чтение. 
Технологические карты., 
М.: Просвещение, 2012. 
Н. А. Стефаненко. 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации  2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2014. 

1 Математика Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Математика» 
1-4 классы.  
Автор Моро 
М.И. и др., 
«Просвещение
»,  2011 

Моро М.И., 
Волкова С. И., 
Степанова С.В. 
«Математика 1 
класс» в 2 ч. М.: 
Просвещение, 
2011; 

 

М.И. Моро, С. И. Волкова   
Рабочая тетрадь по 
математике на печатной 
основе к учебнику М.И. 
Моро (№1, №2); М.: 
Просвещение, 2011. 
М.А. Бантова.  
Математика. 
Методические 
рекомендации, М.: 
Просвещение, 2014. 
И.О.Буденная. 
Математика. 
Технологические карты, 
М.: Просвещение, 2012. 
Электронное приложение к 
учебнику "Математика"
 -  М.  Просвещение  
М.И. Моро, С. И. Волкова.  
Для тех, кто любит 
математику 1кл.; М.: 
Просвещение, 2016. 
С. И. Волкова Математика. 
Устные упражнения; М.: 
Просвещение, 2016. 
Волкова С. И. Математика. 
Проверочные работы ; М.: 
Просвещение, 2014. 
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1 Окружающий 
мир 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России».  
«Окружающий 
мир» 1-4 
классы. Автор 
А.А. 
Плешаков, 
«Просвещение
»,  2011  

Плешаков А.А. 
«Окружающий 
мир 1 класс» в 2 
ч. М.: 
Просвещение, 
2011 

 

Плешаков А.А. Рабочая 
тетрадь «Окружающий 
мир» (1 и 2 части), М.: 
Просвещение, 2011. 
Электронное приложение к 
учебнику "Окружающий 
мир" - М.  Просвещение 
Плешаков А.А.  
Окружающий мир. 
Методические 
рекомендации., М.: 
Просвещение, 2014. 
И.О.Буденная и 
др.Математика. 
Технологические карты 
уроков М.  Просвещение 
2012 
Плешаков А.А. От земли 
до неба. Атлас-
определитель., М.  
Просвещение 2012 
Плешаков А.А. Великан на 
поляне, М.  Просвещение 
2013 
Плешаков А.А. Зеленые 
страницы, М.  
Просвещение 2013 
Плешаков А.А. Тесты 
«Окружающий мир»,   
М.  Просвещение 2013 

1 Изобразитель
ное искусство 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Изобразитель
ное искусство» 
1-4 классы. 
Автор 
Неменский  
Б.М., 
Неменская 
Л.А., 
М.А.Горяева, 
Питерских 
А.С., 

Неменская 
Л.А./под ред. 
Неменского 
Б.М. 
«Изобразительн
ое искусство. 1 
класс», 
М.:Просвещени
е,  2011-2012 

Неменская Л.А 
Изобразительное 
искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая 
тетрадь,М.  Просвещение 
2012 
Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки 1-4 Под 
ред. Неменского Б.М., М.  
Просвещение 2016 
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«Просвещение
»,  2011 

1 Физическая 
культура Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы. 

Автор В.И. 
Лях, 
«Просвещение
»,2011  

 

В.И. Лях  
«Физическая 
культура» 1 
класс, М.: 
Просвещение, 
2011-2013 

Физическая культура. 
Методические 
рекомендации 1-4 класс; 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях – 
М.: Просвещение, 2014г. 
(Школа России) 

1 Музыка 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 

«Музыка» 1-4 
классы. 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С. Шмагина  
«Просвещение
»,2011 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

«Музыка 1 
класс» 

М.: 
Просвещение, 
2011 

 

Уроки музыки. Поурочные 
разработки 1-4 М.: 
Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала 1 
класс, М.: Просвещение, 
2015 
Фонохрестоматия к 
учебнику-тетради 
«Музыка» для 1 класса. М.: 
Просвещение 

1 Технология Авторская 
программа к 
предметной 
линии 

Роговцева  Н.И., 
Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 
«Технология 1 

Роговцева Н.И., Н.В. 
Богданова Технология. 
Учимся мастерству. 
Рабочая тетрадь., М.  
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учебников 
«Школа 
России». 
«Технология» 
1-4 классы.  
Автор 
Роговцева 
Н.И., 
С.В.Анащенко
ва, 
«Просвещение
»,2011  

класс», М.: 
Просвещение,  
2008-2013 

 

Просвещение 2011 
Роговцева  Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки 
технологии,  М.  
Просвещение 2011 
Электронное приложение к 
учебнику "Технология " - 
М.  Просвещение 

2 Русский язык Авторская 
программа к 
предметной 

линии 
учебников 

«Школа 
России». 
«Русский 
язык» 1-4 

классы.  Автор 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г, 
Бойкина М.В., 
«Просвещение

», 2019 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 
в 2 ч. 2 класс. 
М.: 
Просвещение, 
2011 

 

Электронное приложение к 
учебнику "Русский язык" 
Канакина В.П. Русский 
язык. Рабочая тетрадь. В 2-
х частях, М.: Просвещение, 
2016 
Канакина В.П.,  
Русский язык. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками 
в 2-х частях М.: 
Просвещение, 2017 
И.А. Бубнова и др. Русский 
язык. Технологические 
карты уроков, М.: 
Просвещение, 2014 
В.П.Канакина Русский 
язык. Раздаточный 
материал., М.: 
Просвещение, 2016 
В.П.Канакина Русский 
язык. Тетрадь учебных 
достижений., М.: 
Просвещение, 2016 
Русский язык. Сборник 
диктантов и 
самостоятельных работ. 1-
4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций/ 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щеголева.- 4-е изд. -  
М.: Просвещение, 
2017г.(Школа России)  
Русский язык. 
Проверочные работы.,  М.: 
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Просвещение, 2017 

3 Русский язык Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Русский 
язык» 1-4 
классы.  Автор 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г, 
Бойкина М.В., 
«Просвещение
», 2019  

Канакина В.П., 
ГорецкийВ.Г. 
М.«Русский 
язык» 3 класс. в 
2ч. 

М: 
Просвещение, 
2013  
 

Электронное 
приложение к учебнику 
"Русский язык" -  М.  
Просвещение 

Канакина В.П. Русский 
язык. Рабочая тетрадь. В 
2-х частях, М.: 
Просвещение, 2016 

Канакина В.П., Русский 
язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками в 2-х 
частях М.: Просвещение, 
2015. 

И.А. Бубнова и др. 
Русский язык. 
Технологические карты 
уроков, М.: 
Просвещение, 2015 

А.А.Бондаренко.  
Русский язык. Рабочий 
словарик, М.: 
Просвещение, 2016 
Канакина В.П.  Русский 
язык. Раздаточный 
материал., М.: 
Просвещение, 2017 
Русский язык. Сборник 
диктантов и 
самостоятельных работ. 1-
4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций/ 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щеголева.- 4-е изд. -  
М.: Просвещение, 
2017г.(Школа России) 

4 Русский язык Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 

Канакина В.П., 
ГорецкийВ.Г. 
«Русский язык», 
4 класс. 

М.: 

Электронное приложение к 
учебнику "Русский язык" 
Канакина В.П. Русский 
язык. Рабочая тетрадь. В 2-
х частях, М.: Просвещение, 
2015,2016 
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России». 
«Русский 
язык» 1-4 
классы. Автор 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г, 
Бойкина М.В., 
«Просвещение
», 2019 

Просвещение, 
2013  

 

Канакина В.П.,  
Русский язык. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками 
в 2-х частях М.: 
Просвещение, 2013 
И.А. Бубнова и др. Русский 
язык. Технологические 
карты уроков, М.: 
Просвещение, 2014 
Русский язык. Сборник 
диктантов и 
самостоятельных работ. 1-
4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций/ 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щеголева.- 4-е изд. -  
М.: Просвещение, 
2017г.(Школа России)  
Русский язык. 
Проверочные работы.,  М.: 
Просвещение, 2017 

2 Литературное 
чтение 

 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Литературное 
чтение» 1-4 
классы. Автор 
Климанова 
Л.Ф. Бойкина 
М.В., 
«Просвещение
», 2011 

Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
«Литературное 
чтение 2            
класс» в 2 ч.  
М.: 
Просвещение, 
2011-2013 

 

М.В. Бойкина, Л.А. 
Виноградская 
Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 2 кл., М.: 
Просвещение, 2016. 
М.В. Бойкина, и др. 
Литературное чтение. 
Технологические карты 
уроков.  М.: Просвещение, 
2014. 
Н. А. Стефаненко. 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации – 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017. 
Электронное приложение к 
учебнику: "Литературное 
чтение"  

3 Литературное 
чтение 

 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
«Литературное 
чтение» 3 

М.В. Бойкина, Л.А. 
Виноградская 
Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 3 кл., М.: 
Просвещение, 2014. 
М.В. Бойкина, и др. 
Литературное чтение. 
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России». 
«Литературное 
чтение» 1-4 
классы. Автор 
Климанова 
Л.Ф. Бойкина 
М.В., 
«Просвещение
», 2011 

класс в 2 ч. 
М.: 
Просвещение, 
2012 

 

Технологические карты 
уроков. М.: Просвещение, 
2014. 
Н. А. Стефаненко 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации   Москва 
«Просвещение», 2012 
Электронное приложение к 
учебнику: "Литературное 
чтение" -  М.  Просвещение 

4 Литературное 
чтение 

 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России». 
«Литературное 
чтение» 1-4 
классы.  Автор 
Климанова 
Л.Ф. Бойкина 
М.В., 
«Просвещение
», 2014 

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
«Литературное 
чтение» 4 
класс в 2 ч. 

М.: 
Просвещение, 

2014 

М.В. Бойкина, Л.А. 
Виноградская 
Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 4 кл. М.  
Просвещение2014 
М.В. Бойкина, и др. 
Литературное чтение. 
Технологические карты 
уроков. М.  
Просвещение2014 
Н. А. Стефаненко 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации  Москва 
«Просвещение», 2013 

2 
Английский 

язык 
Авторская 
программа к       
предметной 
линии 
Биболетовой, 
О.А. Дрофа, 
2018 

М.З. 
Биболетова, 
О.А. Денисенко, 
Н.Н. Трубанева 
Н.Н., Учебник  
«Дрофа» , 
2019,2020 

Рабочая тетрадь 
(ActivityBook) Дрофа, 
Авторы: М.З. Биболетова, 
О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубникова, астрель,2016 
Звуковое приложение 
(Аудиокурсы к учебникам, 
входящим в действующий 
Федеральный перечень)  
Книга для учителя 
(Teacher'sBook) Авторы: 
М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. 
Трубникова  
Рабочая тетрадь 
(ActivityBook)  
Звуковое приложение 
(Аудиокурсы к учебникам, 
входящим в действующий 
Федеральный перечень)  
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3 Английский 
язык Авторская 

программа к       
предметной 
линии 
Биболетовой, 
О.А. Дрофа, 
2018 

Биболетова 
М.З., Денисенко 
О.А., Трубанева 
Н.Н., 
Английский 
язык.  «Дрофа», 
2020 

Биболетовой, О.А. Рабочая 
тетрадь (ActivityBook). 
Астрель, 2016  
Звуковое приложение ( 
Биболетовой, О.А. Книга 
для учителя 
(Teacher'sBook). 
Дрофа,2019  

4 Английский 
язык 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
Кузовлев В.П., 
Перегудова 
Э.П.,  
Английский 
язык 2-4 
классы 

Кузовлев, Э.Ш. 
Перегудова, 
О.В. 
Стрельникова, 
О.В. 
Английский 
язык в двух 
частях с диском. 
Москва, 
«Просвещение», 
2013 

 

Учебник (Student’s Book)в 
двух частях с диском. 
Москва, «Просвещение», 
2013, В.П. Кузовлев, Э.Ш. 
Перегудова, О.В. 
Стрельникова, О.В. 
Дуванова 
Рабочая тетрадь 
(ActivityBook).2011 В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. 
Дуванова 
Книга для чтения (Reader). 
Москва. Просвещение 
2017г 
Звуковое приложение  
Книга для учителя 
(Teacher'sBook).В. П. 
Кузовлев, Э. Ш. 
Перегудова, О. В. 
Стрельникова, О. В. 
Дуванова Москва 
«Просвещение», 2013г 
Контрольные задания для 
2-4 классов Москва, 
«Просвещение», 2016, В.П. 
Кузовлев, Э.Ш. 
Перегудова, Н.М. Лапа 
Аудиокурс к Контрольным 
заданиям для 2-4 классов 

2 Немецкий 
язык Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» Бим 
И.Л., 
«Немецкий 
язык» 2-4 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
«Немецкий язык 
2 класс» в двух 
частях М.: 
Просвещение, 
2013 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 
Немецкий язык Рабочая 
тетрадь 2 класс в 2-х 
частях, М: Просвещение, 
2015 
Аудиокурс к учебнику 
О.Каплина, И.Бакирова 
Контрольные тесты 2 класс 
М: Просвещение, 2016 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Л.В Садомова Книга для 
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классы  Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., М: 
Просвещение, 
2011 

учителя, М: Просвещение, 
2015 

3 Немецкий 
язык Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» Бим 
И.Л., 
«Немецкий 
язык» 2-4 
классы  Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., М: 
Просвещение, 
2011 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Фомичева Л.М. 
«Немецкий язык 
3 класс» » в 
двух частях М.: 
Просвещение,20
12 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Л.М. Фомичева 
Немецкий язык Рабочая 
тетрадь 3 класс в 2-х 
частях, М: Просвещение, 
2016 
Аудиокурс к учебнику 
О.Каплина, И.Бакирова 
Контрольные тесты 3 класс 
М: Просвещение, 2016 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Л.В Садомова Книга для 
учителя, М: Просвещение, 
2013 

4 Немецкий 
язык Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» Бим 
И.Л., 
«Немецкий 
язык» 2-4 
классы  Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., М: 
Просвещение, 
2011 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И. 
«Немецкий язык 
4 класс» в двух 
частях  

М.: 
Просвещение,20
09-2014 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Немецкий язык Рабочая 
тетрадь 4 класс в 2-х 
частях, М: Просвещение, 
2016 
Аудиокурс к учебнику 
О.Каплина, И.Бакирова 
Контрольные тесты 4 класс 
М: Просвещение, 2016 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Л.В Садомова, О.В 
Каплина Книга для 
учителя, М: Просвещение, 
2014 

2 Математика 
 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Математика» 
1-4 классы. 
Автор Моро 
М.И. и др., 
«Просвещение

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
и др. 
«Математика» 2 
класс» в 2-х 
частях 

М.: 
Просвещение, 
2011, 2012 

. Моро, С. И. Волкова 
Рабочая тетрадь по 
математике на печатной 
основе к учебнику М.И. 
Моро (№1, №2), М.: 
Просвещение, 2016. 

М.И. Моро, С. И. Волкова   Для 
тех, кто любит математику 
2кл., М.: Просвещение, 
2014. 
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»,  2011  
С. И. Волкова   Математика. 

Устные упражнения, М.: 
Просвещение, 2014. 

С. И. Волкова   Математика. 
Конструирование., М.: 
Просвещение, 2016. 

М.А. Бантова  и др. Математика. 
Методические 
рекомендации М.: 
Просвещение, 2017. 

И.О.Буденная и др. Математика. 
Технологические карты 
уроков, М.: Просвещение, 
2014. 
Электронное приложение 
к учебнику "Математика" -  
М.  Просвещение 

Математика. Контрольные 
работы. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
С.И.Волкова.- 5-е изд. -  
М.: Просвещение, 2014г.-
80 с.- (Школа России). 

Проверочные работы. 2 класс. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций, М.: 
Просвещение, 2016. 

3 Математика 
 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Математика» 
1-4 классы. 
Автор Моро 
М.И , 
«Просвещение
», 2011  

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
«Математика» 3 
класс» в 2-х 
частях 

М.: 
Просвещение, 
2012,2013  

 

Рабочая тетрадь по 
математике на печатной 
основе к учебнику М.И. 
Моро (№1, №2), М.: 
Просвещение, 2013. 

М.И. Моро, С. И. Волкова   
Для тех, кто любит 
математику3кл., М.: 
Просвещение, 2016. 

С. И. Волкова   
Математика. Устные 
упражнения, М.: 
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Просвещение, 2017. 

С. И. Волкова   
Математика и 
конструирование., М.: 
Просвещение, 2014. 
С. И. Волкова, 
С.В.Степанова 

Математика. 
Методические 
рекомендации М.  
Просвещение, 2017 

И.О.Буденная и др. 
Математика. 
Технологические карты 
уроков, М.: Просвещение, 
2013. 
Электронное приложение к 
учебнику "Математика"-  
М.  Просвещение 

Математика. Контрольные 
работы. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
С.И.Волкова.- 5-е изд. -  
М.: Просвещение, 2014г.-
80 с.- (Школа России). 
Проверочные работы. 3 
класс. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций,  М.: 
Просвещение, 2014. 

4 Математика 
 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Математика» 
1-4 классы. 

Автор Моро 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
«Математика» 4 
класс» в 2-х 
частях 

Просвещение, 
2014  

Рабочая тетрадь по 
математике на печатной 
основе к учебнику М.И. 
Моро (№1, №2) М.  
Просвещение, 2014 
М.И. Моро,С. И. 
ВолковаДля тех кто любит 
математику 4кл. М.  
Просвещение2016 
С. И. ВолковаМатематика. 
Устные упражнения М.  
Просвещение2014 
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М.И , 
«Просвещение
», 2011 

С. И. 
Волкова,С.В.Степанова 

Математика. 
Методические 
рекомендации М.  
Просвещение, 2013 
И.О.Буденная и 
др.Математика. 
Технологические карты 
уроков М.  Просвещение 
2013 

Электронное приложение к 
учебнику "Математика"-  
М.  Просвещение 

Математика. Контрольные 
работы. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций/С.И.Волкова.- 
5-е изд. - М.: Просвещение, 
2014г.-80 с.- (Школа 
России). 
Проверочные работы. 4 
класс. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций   М.  
Просвещение2016 

2 Окружающий 
мир 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Окружающий 
мир» 1-4 
классы. Автор 
А.А. 
Плешаков, 
«Просвещение
»,  2011 

Плешаков 
А.А. 

«Окружающий 
мир» 2 класс» в 
2-х частях, М.: 
Просвещение, 
2012 

 

Плешаков А.А. Рабочая 
тетрадь «Окружающий 
мир» (1 и 2 части), М.  
Просвещение 2015,2017 

Электронное приложение к 
учебнику "Окружающий 
мир" -  М.  Просвещение 

Плешаков А.А. Тесты  
«Окружающий мир»,  М.  
Просвещение 2016 
Плешаков А.А. и др. 
Окружающий мир. 
Плешаков А.А. и др.  
Методические 
рекомендации. М.: 
Просвещение, 2017 
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Ю.И.Глаголева, 
Н.И.Роговцева 
Окружающий мир.  
Технологические карты 
уроков, М.  Просвещение 
2014 

Плешаков А.А. От земли 
до неба. Атлас-
определитель, .М.  
Просвещение 2012 

Плешаков А.А. Великан на 
поляне, М.  Просвещение 
2013 
Плешаков А.А. Зелёные 
страницы М.  Просвещение 
2014 

Плешаков А.А 
Проверочные работы, М.  
Просвещение 2017 

3 Окружающий 
мир 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Окружающий 
мир »1-4 
классы. Автор 
А.А. 
Плешаков, 
«Просвещение
»,  2011 

Плешаков А.А. 
«Окружающий 
мир» 3 класс в 
2-х частях, М.: 
Просвещение, 
2012, 2013 

 

Плешаков А.А. Рабочая 
тетрадь «Окружающий 
мир» (1 и 2 части), М.  
Просвещение 2013 

Плешаков А.А., Н.Н. Гара 
Окружающий мир. Тесты. 
Просвещение 2013 

Электронное приложение к 
учебнику "Окружающий 
мир" -  М.  Просвещение 
Плешаков А.А. и др. 
Окружающий мир.   
Методические 
рекомендации. М.: 
Просвещение, 2012. 

Ю.И.Глаголева, 
Н.И.Роговцева 
Окружающий мир. 
Технологические карты 
уроков, М.  Просвещение 
2012 

Плешаков А.А. От земли 
до неба. Атлас-
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определитель, . М.  
Просвещение 2012 

Плешаков А.А. Великан на 
поляне, М.  Просвещение 
2013 
Плешаков А.А. Зелёные 
страницы М.  Просвещение 
2014 
Плешаков А.А 
Проверочные работы, М.  
Просвещение 2017 

4 Окружающий 
мир 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Окружающий 
мир» 1-4 
классы. Автор 
А.А. 
Плешаков, 
«Просвещение
»,  2011 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 
«Окружающий 
мир» 4 класс в 
2-х частях, 
М.: 
Просвещение, 
2014 

Плешаков А.А., Н.Н. Гара 
Окружающий мир. Тесты.,  

М.Просвещение, 2015 

Электронное приложение к 
учебнику "Окружающий 
мир"-  М.  Просвещение 
Плешаков А.А. и др. 
Окружающий мир.  
Методические 
рекомендации. М.: 
Просвещение, 2015. 
Ю.И.Глаголева, 
Н.И.Роговцева 
Окружающий мир. 
Технологическ ие карты 
уроков М.: Просвещение, 
2014. 
Плешаков А.А.От земли до 
неба. Атлас-определитель. 
М.: Просвещение, 2012. 
Плешаков А.А.Великан на 
полянеМ.: Просвещение, 
2013. 
Плешаков А.А.Зелёные 
страницы М.: 
Просвещение, 2014. 
Плешаков А.А. Рабочая 
тетрадь «Окружающий 
мир» (1 и 2 части) М.  
Просвещение, 2014 
Плешаков А.А 
Проверочные работы,  М.  
Просвещение 2018 

2 Музыка 
Авторская Критская Е.Д., Уроки музыки. Поурочные 
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программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Музыка» 1-4 
классы. 
Е.Д.Критская, 
Сергеева, 
Шмагина 
Просвещение,2
010 

Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

«Музыка» 2 
класс 

М.: 
Просвещение, 
2012 

 

 

разработки 1-4 М.: 
Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала 2 
класс, М.: Просвещение, 
2015 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. Шмагина Т.С. 
Фонохрестоматия 
музыкального материала. 
Музыка. 2 класс 

3 Музыка 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Музыка» 1-4 
классы. 
Е.Д.Критская, 
Сергеева, 
Шмагина 
Просвещение,2
010 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

«Музыка» 3 
класс  

М.: 
Просвещение, 
2008-2013 

 

 

 

Уроки музыки. Поурочные 
разработки 1-4 М.: 
Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала 3 
класс, М.: Просвещение, 
2015 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. Шмагина Т.С. 

Фонохрестоматия 
музыкального материала. 
Музыка. 3 класс 

4 Музыка 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Музыка» 1-4 
классы. 
Е.Д.Критская, 
Сергеева, 
Шмагина 
Просвещение,2
010 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

«Музыка» 4 
класс  

М.: 
Просвещение, 
2014 

 

 

Уроки музыки. Поурочные 
разработки 1-4 М.: 
Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала 4 
класс, М.: Просвещение, 
2015 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. Шмагина Т.С. 

Фонохрестоматия 
музыкального материала. 
Музыка. 4 класс 

2 Изобразитель
ное искусство Авторская 

программа к 
предметной 

Коротеева Е.И. 
под ред. 
Неменского 

Неменская Л.А 
Изобразительное 
искусство. Твоя 
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линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Изобразитель
ное искусство» 
1-4 классы. 

Автор 
Неменский 
Б.М., 2011 

Б.М. 
«Изобразительн
ое искусство» 2 
класс. 

М.: 
Просвещение, 
2011, 2012 

мастерская. Рабочая 
тетрадь, М.  Просвещение 
2015 

Под ред. Неменского Б.М. 
Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки 1-4, М.  
Просвещение 2016 

3 Изобразитель
ное искусство Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Изобразитель
ное искусство» 
1-4 классы. 
Автор 
Неменский  
Б.М., 
Неменская 
Л.А., 
М.А.Горяева, 
Питерских 
А.С., 
«Просвещение
»,  2011 

Горяева Н.А, 
Неменская Л.А. 
Питерских 
А.С../под ред. 
Неменского 
Б.М., 
«Изобразительн
ое искусство» 3 
класс. 

М.: 
Просвещение, 
2013 

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая 
тетрадь 3 класс, М.  
Просвещение 2015 
Под ред. Неменского Б.М.  
Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки 1-4, М.  
Просвещение 2016 

4 Изобразитель
ное искусство Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 

«Изобразитель
ное искусство» 
1-4 классы. 
Автор 
Неменский  
Б.М., 
Неменская 

Неменская Л.А. 
/под ред. 
Неменского 
Б.М. 
«Изобразительн
ое искусство» 4 
класс. 
М.: 
Просвещение, 
2013 

Неменская 
Л.А.Изобразительное 
искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая 
тетрадь 4 класс М.: 
Просвещение, 2014. 
Под ред. Неменского Б.М. 
Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки 1-4  М.: 
Просвещение, 2016 
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Л.А., 
М.А.Горяева, 
Питерских 
А.С., 
«Просвещение
»,  2011 

2 Физическая 
культура Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы.  Автор 
В.И. Лях 
«Просвещение
», 2011 

 

В.И. Лях  

«Физическая 
культура» 1-4 
класс 

П Просвещение, 
2011, 2013 

Физическая культура. 
Методические 
рекомендации 1-4 класс; 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях – 
М.: Просвещение, 2014г. 
(Школа России) 

3 Физическая 
культура Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы.  Автор 
В.И.Лях, 
«Просвещение
»,2011 

В.И. Лях  

«Физическая 
культура» 1-4 
класс 

М.: 
Просвещение, 
2011, 2013 

Физическая культура. 
Методические 
рекомендации 1-4 класс; 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях – 
М.: Просвещение, 2014г. 
(Школа России) 

4 Физическая 
культура Авторская 

программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы.  Автор 
В.И.Лях, 
«Просвещение

В.И. Лях  

«Физическая 
культура» 1-4 
класс 

М.: 
Просвещение, 
2011, 2013 

Физическая культура. 
Методические 
рекомендации 1-4 класс; 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях – 
М.: Просвещение, 2014г. 
(Школа России) 
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»,2011 
2 Технология 

Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Технология» 
1-4 классы. 
Автор 
Роговцева 
Н.И., С.В. 
Анащенкова, 
«Просвещение
»,2011 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова 
Н.В. 

«Технология» 2 
класс 

Просвещение, 
2012 

 

Роговцева Н.И., Н.В. 
Богданова Технология. 
Рабочая тетрадь. 2 класс, 
М.  Просвещение 2016 

Н.В. Шипилова и др. 
Технология. 

Методические 
рекомендации с 
поурочными разработками. 
М.: Просвещение, 2017. 

Электронное приложение к 
учебнику "Технология "-  
М.  Просвещение 
Н.С.Чернышова, 
В.М.Данилина Технология 
. Технологические карты 
уроков,  М.  Просвещение 
2014 

3 Технология 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 
России» 
«Технология» 
1-4 классы. 
Автор 
Роговцева 
Н.И., 
С.В.Анащенко
ва, 
«Просвещение
»,2011 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова 
Н.В. 

 «Технология» 3 
класс 

М.: 
Просвещение, 
2014 

 

Роговцева Н.И., Н.В. 
Богданова Технология. 
Рабочая тетрадь. 3 класс, 
М.  Просвещение 2014 

Н.В. Шипилова и др.  

Технология. Методические 
рекомендации с 
поурочными разработками. 
М.: Просвещение, 2013 

Электронное приложение к 
учебнику "Технология "-  
М.  Просвещение 
Н.С.Чернышова, 
В.М.ДанилинаТехнология . 
Технологические карты 
уроков, М.  Просвещение 
2013 

3 Технология 
Авторская 
программа к 
предметной 
линии 
учебников 
«Школа 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. 
и др. 
«Технология» 4 
класс 

Роговцева Н.И., Н.В. 
Богданова Технология. 
Рабочая тетрадь. 4 класс,  
М.  Просвещение 2014 

Н.В. Шипилова Роговцева 
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России» 
«Технология» 
1-4 классы. 
Автор 
Роговцева 
Н.И., 
С.В.Анащенко
ва, 
«Просвещение
»,2011 

М.: 
Просвещение, 
2014 

Н.И., С.В.Анащенкова 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. 
М.: Просвещение, 2012 

Электронное приложение к 
учебнику "Технология "-  
М.  Просвещение 
Н.С.Чернышова, 
В.М.ДанилинаТехнология . 
Технологические карты 
уроков М.: Просвещение, 
2013 

4 Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Программа 
Основы 
православной 
культуры и 
светской этики 
4-
5кл.А.Я.Данил
юк.Москва. 
«Просвещение
», 2014 

Кураев А.В. 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России.  
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
православной 
культуры 4 
класс, М.: 
Просвещение, 
2013г.   

ОРКСЭ Т.А. Обернихина. 
Основы православной 
культуры. Рабочая тетрадь 
4 класс. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, М.: 
Просвещение, 2014 
ОДНКР ОРКСЭ Книга для 
учителя 4-5 классы. 
Справочные материалы 
для общеобразовательных 
учреждений. Под 
редакцией В.А. Тишкова, 
Т.Д. Шапошниковой, М.: 
Просвещение, 2012 
А.Я. Данелюк Основы 
религиозных культур 
светской этики. Книга для 
родителей. М: 
Просвещение, 2012 
Г.А.Обернихина ОРКСЭ 
Основы православной 
культуры. Методическое 
пособие.  М: Просвещение, 
2014 

4 Программа 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
4 класс 
п/р 
А.Я.Данелюка 
и др. 

Шемшурина 
А.И. Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
светской этики.  
М.: 
Просвещение, 

Шемшурина А.И.  
Методическое пособие. 4 
класс,  
М: Просвещение,2015 г. 
Шемшурина А.И. Основы 
светской этики. (рабочая 
тетрадь). 4 класс, 
М: Просвещение,2017 г. 
А.Я. Данелюк Основы 
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3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

 
В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы: 
- повышение уровня доступности качественного образования; 
- оптимизация образовательного процесса;  
- усиление мотивации обучающихся;  
-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий;  
- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 
 - расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями;  
- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех участников образовательных отношений; 
 - дальнейшее развитие сетевого взаимодействия;  
- удовлетворенность родителей результатами образования; 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо обеспечить: 
 1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов с 

периодичностью 1 раз в три года;  
2) регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  
3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  
4) укрепление  материально – технической  базы Учреждения. 

 
Перечень необходимых изменений в соответсвие с направлениями системы условий. 

 
Направление  Требования Необходимые  изменения 
кадровое Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 
категорию должно быть не 
менее 70%; 
Внешних совместителей 
должно быть не более 10 %. 
Педагогические работники 
обязаны не реже чем раз в 3 
года повышать свою 
квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 
высшей категорией. 
Повысшение  эффективность работы 
школьных методических объединений. 
Повышение  квалификации педагогов в 
области ИКТ – технологий, реализации 
системно - деятельностного подхода 
через прохождение курсовой 
подготовки. 
 Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в 
инновационной деятельности. 

М: 
Просвещение, 
2014 г. 

2017, 2019 
 
 

религиозных культур 
светской этики. Книга для 
родителей. М: 
Просвещение, 2012 
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финансовое Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 
результативность  работы 

материально-
технические 

-  материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм  
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом.  
 

выполнение всех санитарно-
технических норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов  начальной 
школы учебно-лабораторным 
оборудованием. 
Оборудование отдельных помещений 
для занятий внеурочной деятельностью 

учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику 
образовательного процесса 
возможности выхода в 
Интернет, пользования 
персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, 
необходимых для освоения 
в полном объеме 
содержания 
образовательной 
программы Обеспеченность 
всех модулей учебного 
плана учебно-методической 
документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников, в том числе 
электронных. 

 
3.5.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО МКОУ «Мельниковская СОШ» является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 
• соответствовуют требованиям ФГОС; 
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• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования МКОУ «Мельниковская СОШ» и достижение планируемых 
результатов ее освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 
образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

 
Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответствен

ные 
Механизм     «Планирование» 
1. Анализ системы 
условий 
существующих в 
школе 

Определение 
исходного уровня. 
Определение пара-
метров для 
необходимых 
изменений. 

Составление плана 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной программы 
в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра
ция школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию 
системы условий 

Наметить 
конкретные сроки 
и ответственных 
лиц за создание 
необходимых 
условий 
реализации ООП 
НОО 

Составление плана 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной программы 
в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра
ция школы 

Механизм «Организация» 
1. Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменения 
системы условий 
реализации ООП 
НОО. 

Распределение 
полномочий в 
рабочей группе по 
мониторингу 
создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации плана 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной программы 
в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Создание 
конкретных 
механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи 
между 
участниками 
образов. 
отношений 

Создание комфортной среды 
в школе, как для учащихся, 
так и педагогов. 

администра
ция школы 
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3.5.8. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
 

3. Проведение 
различного уровня 
совеща- 
ний, собраний по 
реализации 
данногоплана 

1. Учёт мнения 
всех участников 
образова- 
тельных 
отношений 2. 
Обеспечение 
доступности и 
открытости , 
привлекательности 
школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых 
услуг. 

администра
ция школы 

4. Разработка 
системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний, 
добившихся 
полной реализации 
ООП НОО 

Создание 
благоприятной 
мотивационной 
среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов и 
учащихся. 

администра
ция школы 

Механизм «Контроль» 
Выполнение 
сетевого графика 
по созданию 
системы условий 
через чёткое 
распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками 
рабочей группы. 

Создание 
эффективной 
системы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП НОО. 

рабочая 
группа 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны
й 

Планируемый 
результат 

Организационно
е и нормативное 
обеспечение 
ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение 
нормативной правовой 
базы школы с учетом 
изменений, принятых на 
региональном  и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС  

постоянно директор Нормативно-
правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС  
ОВЗ НОО  
Внесение 
изменений и 
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ОВЗ НОО  дополнений в 
документы, 
регламентирующ
ие деятельность 
школы  

Разработка  годового 
календарного учебного 
графика, плана 
внеурочной 
деятельности, рабочих 
программ внеурочных, 
курсов, дисциплин и 
модулей,  положения об 
организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов освоения 
ООП. 

Май- 
август 
ежегодно 

Рабочая группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование 
пед. процесса 
школы  с учетом 
требований 
ФГОС НОО и 
выявленных 
недочетов 

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий учебный год 

апрель – 
май 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 
Ответственный 
за УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 
плана школы  с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований  и 
социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-
август 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 
Ответственный 
за УВР 

Утвержденный 
учебный план 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию 
внеурочной 
деятельности 

Май-
август 
ежегодно 

Директор, 
заместители 
директора 

Договора о 
взаимодействии 
по реализации 
образовательной 
программы 

Корректировка 
основной 
образовательной 

Май  Рабочая группа, 
директор,  
Заместитель 

Скорректирована 
основная 
образовательная 



330 

 

 

 

программы  директора, 
Ответственный 
за УВР 

программа  

Организация и 
проведение 
общественных 
слушаний по 
обсуждению изменений 
внесенных в 
образовательную 
программу 

Май  директор Решение об 
утверждении или 
доработке ОП 

Утверждение ООП НОО  
на заседании 
Педагогического совета 

август  директор Протокол 
Педагогического 
совета 

Разработка и реализация  
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

Февраль-
Март 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 
Ответственный 
за УВР 
классные 
руководители 

Формирование 
запроса по 
использованию 
часов 
вариативной 
части учебного 
плана 

Анализ имеющихся в 
ОУ условий и 
ресурсного обеспечения 
реализации 
образовательных 
программ НОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Март –май 
ежегодно 

администрация Оценка ОУ 
школы с учётом 
требований 
ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по 
всем предметам 
учебного плана  в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

постоянно библиотекарь Наличие 
утвержденного  
списка учебников 
для  реализации 
ФГОС начального 
общего 
образования. 
Формирование 
заявки на 
обеспечение 
общеобразователь
ной организации 
учебниками в 
соответствии с 
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федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 
ВУК согласно 
требованиям ФГОС ОВЗ 

Август-
сентябрь 
ежегодно 

Заместители 
директора 

Контроль 
соответствия 
запланированном
у результату 

Самоанализ 
(мониторинг) 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

В течение 
года 

Заместители 
директора, 
рабочая группа 

Аналитические 
справки, 
материалы 
мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 
педагогических работников к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению ФГОС 
ОВЗ НОО 

август 
ежегодно 

Руководитель 
ПС 

План 
методической 
работы 

Обеспечение 
консультационной 
методической 
поддержки учителей по 
вопросам реализации 
АООП НОО 

В течение 
года 

Руководитель 
ПС, 
руководительМ
О 

 

Обобщение опыта 
педагогов 

В течение 
года  

Руководитель 
ПС, 
руководители 
МО, учителя 

Выступления, 
статьи учителей, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению 
сопровождения ФГОС  

В течение 
года 

ППМС - 
помощь 

Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Участие в работе 
районных МО учителей 
– начальных классов, 
представление 
достижений учителей  

В течение 
года 

Учителя Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Организация семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
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опыта работы 

Финансовое 
обеспечение 
ФГОС 

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации АООП и 
достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Август, 
январь 
ежегодно 

директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательной 
организации, в том 
числе стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

По мере 
необходим
ости 

директор Приказы по 
стимулирующему 
и 
инновационному 
фонду 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС НОО 
  
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников к 
реализации ФГОС ОВЗ НОО 

Анализ кадрового 
обеспечения реализации 
ФГОС ОВЗ начального 
общего образования 

Март -
Август  
ежегодно 

Зам.директора  Информационная 
справка 

Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Зам.директора  План повышения 
квалификации 

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, вебинаров по 
вопросам ФГОС ОВЗ 
начального общего 
образования  

В течение 
года 

Зам.директора  Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Информационно
е обеспечение 
реализации 
ФГОС ОВЗ 
НОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС ОВЗ НОО 

Организация 
разъяснительной работы  
среди педагогической и 
родительской 
общественности о целях 

в течение 
года 

Администрация
, ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС НОО 
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и задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

Публикация  основной 
образовательной 
программы  НОО, 
нормативных 
документов на сайте 
МКОУ «Мельниковская 
СОШ» 

август Директор, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС НОО 

Информирование 
родителей обучающихся 
о результатах ФГОС 
ОВЗ НОО в МКОУ 
«Мельниковская СОШ» 
через школьный сайт, 
проведение 
родительских собраний 

в течение 
года 

Администрация
, ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС НОО 

Изучение мнения 
родителей по вопросам 
реализации ФГОС. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских собраниях 

в течение 
года 

Заместитель 
директора,клас
сный  
руководитель 

 

Использование 
электронного 
документооборота в 
образовательном 
процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой 
город» (включая, 
электронный журнал, 
дневник) 

В течение 
года 

Заместитель 
директора, , 
классный 
руководитель 

Оперативный 
доступ к 
информации  для 
различных 
категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной 
отчётности МКОУ 
«Мельниковская СОШ» 
о реализации  и 
результатах ФГОС ОВЗ 
НОО 

 Июнь  директор Информирование 
общественности о 
реализации  и 
результатах 
ФГОС НОО 

Материально-
техническое 
обеспечение 
ФГОС ОВЗ 
НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования 
ФГОС ОВЗ НОО 

Анализ материально-
технического 
обеспечения реализации 

Апрель 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 

планирование 
работы по 
развитию 
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ФГОС начального 
общего образования 

материально-
технических 
условий 
реализации ФГОС 
НОО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования при 
реализации ФГОС ОВЗ 
НОО 

май  
ежегодно 

Заместитель 
директора, 

Справка анализа 
эффективности 
использования 
нового  учебного 
оборудования  

Анализ соответствия 
материально-
технической базы 
реализации АООП НОО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Март- май 
ежегодно 

администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации 
АООП НОО с 
требованиями 
ФГОС. 

Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
МКОУ «Мельниковская 
СОШ» требованиям 
ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС ОВЗ 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС ОВЗ 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  
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3.5.9 Контроль состояния системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 
объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, 
способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 
программы. Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляют все представители 
администрации учреждения, руководитель  методического объединения учителей 
начальных классов, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции 
по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом 
качества, а также временными рабочими группами.  Директор закрепляет за каждым 
членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 
показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 
Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям. 
Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических 
таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 
управления Учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 
образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по предметам 
учебного плана 

постоянно Директор, 
библиотекарь 

Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
контролируемого 
доступа участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 
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направленные на улучшение условий реализации образовательной программы начального 
общего образования. 

 
Направления и периодичность контроля системы условий. 
 

направление Ответсвенный по должности  Периодичность  

I.Нормативное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, заместители 
директора  

1 раз в год 

II.Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор  1 раз в год 

III. Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Заместители директора  1 раз в год 

IV.Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, зам. директора  1 раз в год 

V.Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, заместители 
директора  

1 раз в год 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения Стандарта 

Заместитель директора, 
библиотекарь, зам. директора 

по АХЧ 

1 раз в год 
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