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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основанием для разработки Адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития являются 
следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 
общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), 
вариант 5.2., 1 отделение– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР 
с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты 
и условия ее реализации. 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 
конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, 
но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 
нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 
образовательного потока (в отдельных классах). 
Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 
дополнительный - 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) 
по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается 1 
дополнительный класс. 
Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) на I отделении (4 
года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 
подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 
АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализована в отдельных классах для 
обучающихся с ТНР в ОУ. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР, (вариант 5.2.)  I отделение заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 
речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 
открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 
образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 
способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  
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 предметных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 
самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 
проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как 
средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 
языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
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(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 
этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 
освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-
развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной 
и др.) в соответствии с различными ситуациями 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 
АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 
НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и включает 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 
- программу формирования универсальных учебных действий; 
- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
- программу коррекционной работы; 
- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему специальных 
условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.)1;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                           

1Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 
области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в 
более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями 
и сходными образовательными потребностями или в условиях общего образовательного потока (в 
отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 
коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по 
Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 
письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности 
заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют 
два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 
общеобразовательных организациях. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I 
дополнительный – 4 классы), Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) 
по уровню своего развития не готовых к освоению программы I класса, предусматривается I 
дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I 
отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей 
региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого 
развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 
нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 
выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 
организации существуют два отделения: 
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I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 
общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 
развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР 
на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение 
учебного предмета "Иностранный язык". Обучение иностранному языку возможно на 
факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых 
позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 
подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне образования, 
развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности 
в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 
изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
В МБОУ «Лицей № 2» обучается один ребенок по АООП ТНР (вариант 5.2.), 1 отделение. 

Ребенок практически не разговаривает, но усилиями учителя и учителя-логопеда, к концу первого 
дополнительного класса научился читать. На уроках и переменах проявляет физическую активность, 
хочет общаться с окружающими, эмоционален в своих проявлениях, в коллективе сверстников 
принят, уважителен к взрослым. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 
его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающегося 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Он забывают сложные 
инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными его возрасту, обучающийся 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с трудом 
овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающемуся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 
двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 
мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 
программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках 
существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности 
четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых 
средств. 

 У большинства обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения 
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 
добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 
гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 
достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 
результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 
составляющего патологический механизм. 
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Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  
(при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 
отклонений речевого и личностного развития; 

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

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(10): 
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; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(11): 

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 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; 
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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 других) 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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 и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

различать звуки на слух; 

различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные образы 
букв и слов, простые предложения; 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
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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; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 
ситуациях; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 
средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели; 

обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 
деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, 
пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения 
цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, коммуникаторы, 
альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной активности. 

Иностранный язык: 

Для обучающихся во II отделении: 

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; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые единицы 
(звук, буква, слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих 
речевых возможностей и потребностей: 

умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступных текстов; 

умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; 

читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

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

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счетными 
операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, 
связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 
соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее отдельными 
компонентами; 

умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по 
часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными 
приборами и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; 

умение обращаться с деньгами: 

расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; 

умение рассчитать время на какое-либо действие; 

умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, 
форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-познавательных 
задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, 
систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 
электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и другие, 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; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических 
наблюдений за явлениями природы; 

представления об объектах и явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; 

представления о временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии 
погоды на жизнь человека; 

представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 
деятельностью человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптироваться 
к конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий; 

умение проводить простые опыты под руководством учителя; 

развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в 
вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность; 

умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье; 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 
изменениям; 

представления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; 

представления о культуре, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 
социокультурным окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об 
обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами 
поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) 
возможностями; 

расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой деятельности; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; 
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умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; 

умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 
государственной символики; 

представления об истории государства и родного края; 

различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; 

представления о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына (дочери), как 
гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса; 

умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 
вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевыми 
(коммуникативными) возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умение 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально 
(невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие; 

умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; 

умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; 

владение соответствующей лексикой; 

умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности. 

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. 

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; 
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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) освоение средств изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек и 
другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных 
ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

 

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; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под музыку 
и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, способности к 
свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, голосовой и 
артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с 
ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 
воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

расширение практики восприятия различных видов искусства; 

умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная 
литература и т.д.); 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 
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12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и музыкальной 
деятельности в самостоятельной деятельности; 

стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; 

потребность в общении с искусством. 

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; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе 
последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для 
своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые 
во время изготовления изделия; 

умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности 
трудовых операций. 

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 другие), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые 
ощущения в мышцах после физических упражнений); 

сформированность понятия о тренировке тела; 
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овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, 
пространственная организация) в соответствии с физическими возможностями; 

сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 
брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; 

знание о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение соблюдать правила личной гигиены; 

умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 
организма; 

овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на 
лыжах и пр.); 

умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической 
культурой. 

 

        1.3.Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Согласно требованию Стандарта ФГОС НОО ОВЗ (требования к АООП НОО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР, приложение №5), предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является достижение предметных и 
метапредметных результатов и достижения результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

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

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

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Цели оценочной деятельности: 
1. Ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты); 
- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 
- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и личностных); 
3. Обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия педагогических мер 
для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе. 
Особенностями системы оценки являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки; 

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

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

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

- использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений (портфолио) 
ученика), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 
Портфель достижений ученика - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 
прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как комплексные проверочные работы на межпредметной основе, 
целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам - фиксация проявляемых учеником 
действий и качеств в журнале фиксации УУД), проведение мониторинговых событий, 
результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 
достижений учеников, практические и творческие работы; 

- система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в контрольно-
оценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке; 

- итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на следующий уровень образования) 
принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных; учебных и внеучебных 
результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) за четыре года обучения в 
начальной школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Периодичность и формы промежуточного контроля в лицее определяют Положение о 
безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений обучающихся первых классов 
МБОУ «ЛИЦЕЙ №2», Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 
ТНР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 
и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей 
осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей № 2» и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 
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НОО призвана решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ТНР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, позволяющий 
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

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

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений обучающихся с ТНР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов опора на следующие принципы: 

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 
АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 
достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ТНР оценке подлежат личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 
процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) педагогов, учителя логопеда, 
педагога-психолога, медицинского работника. Состав экспертной группы определяется школой и 
включает педагогических работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 
педагога), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты оценки 
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личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психологопедагогический 
консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 
а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ТНР 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах:достижение метапредметных результатов ходе выполнения 
комплексных метапредметных работ. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ТНР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная оценка. 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ТНР продвигается в 
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 
личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, тесты ,практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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

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

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
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• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 
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 ТНР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

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

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 
Формами текущего контроля предметных результатов являются стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, тесты, практические работы, творческие работы, самоанализ 
и самооценка, наблюдения и др. в соответствии с авторскими программами. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 -4-х классов: формы, периодичность и порядок 
проведения 

Формы и периодичность  промежуточной аттестации - четвертная и годовая аттестация со 2 
класса по пятибальной шкале. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится в последнюю неделю четверти и   
устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по предмету, курсу, дисциплине.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в последнюю неделю учебного года на основе 
результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций. 

 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 непрохождение им 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Учащиеся, не освоившие 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Формами текущего контроля являются устные и письменные опросы, контрольная работа, 
самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 
письменные работы практической части программы по предмету, домашние работы. Данные виды 
работы оцениваются по 5-балльной шкале в 
соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка ученика). 
Безотметочная система используется в 1 и 1 дополнительном классах и  по предметам части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

 
Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 
освоения АООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 
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Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 
планируемых (метапредметных и предметных) результатов АООП НОО; выявление динамики 
достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП 
НОО; своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
результатов освоения учащимися  АООП НОО; дальнейшая корректировка деятельности учителя и 
Рабочих программ учебных предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов 
в достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу. Четвертная 
промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов текущего 
контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля. Округление 
результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 
обучающимся в срок одной четверти, 

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 
курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. Промежуточная 
аттестация обучающихся 1 -х классов проводится без фиксации их достижений в электронных 
классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1 -х классов части АООП НОО по учебным предметам 
характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в 
качественной характеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определенного уровня планируемых 
предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 
выставляется в дневник и в журнал по балльной системе 
оценивания. 

Формы промежуточной аттестации учебных кружков: освоил/не освоил. 
Промежуточная аттестация по учебным курсам и курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или совокупности работ 
(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается 
освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в 
полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 
фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 
внеурочной деятельности и портфолио. 

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

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком 
на текущий учебный год. 

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы 
Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную 
ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце года классным руководителем. 
Результатами внеучебных достижений также являются: 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; 
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
- участие в научно-практических конференциях; 
- авторские публикации в изданиях; 
- авторские проекты, получившие общественное одобрение; 
- участие в социальных акциях. 

 
Формой итоговой оценки является годовая промежуточная аттестация за 4 класс и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 4 классе по 
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пятибальной шкале. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, чтением или 
счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы система 
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру в соответствии с УМК. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью проверочных, 
самостоятельных контрольных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 
темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание производится в соответствии с авторскими 
рекомендациям и на основании школьного Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом специальных условия 
проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ТНР. 
Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ - по русскому 

языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования являются предметные достижения и 
метапредметные результаты начального общего образования, необходимые для продолжения 
образования, а также внеучебные достижения младших школьников. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 
(независимо друг от друга) три составляющие: 

• результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 
продолжения образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения обучающихся. 
 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио. 
Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как 

позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, спортивной и др. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — это не только 
современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся; 
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
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которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 
например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений 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, включены следующие 
материалы: 

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

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
- по русскому, и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 
и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и»т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре —самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
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 психолог, учитель- логопед и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
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основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, 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, 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 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

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

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

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

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

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

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в 
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: особую форму организации 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие 
своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей 
организации деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

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 ТНР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 
дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность 
организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 
стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ТНР в МБОУ ««Лицей № 2»  
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений обучающихся с ТНР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

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

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

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

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

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

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

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

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

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
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способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

     знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической 
диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 
используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся с ТНР культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ТНР является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка с ТНР на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития - в форме возрастно - психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
по запросу педагогов (или администрации лицея) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится ТПМПК или педагогом-психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 
время. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

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

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет освоения основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ТНР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы обучающимися с ТНР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 
работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на метопредметной 
основе. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 
под руководством учителя. 
 Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная оценка. 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ТНР продвигается в 
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками.  
 В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 
личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  
 Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, тесты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  
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 Обучающиеся с ТНРимеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
 Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  
• 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  ТНР:  
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 ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение 
одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.);  
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию);  
• увеличение времени на выполнение заданий;  
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения;  
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
 Формами текущего контроля предметных результатов являются стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, тесты, практические работы, творческие работы, самоанализ 
и самооценка, наблюдения и др. в соответствии с авторскими программами.  
 Формами промежуточной аттестации являются четвертная и годовая аттестация со 2 класса по 
пятибальной шкале. Безотметочная система используется в 1 и 1 дополнительном классах, по 
предметам части, формируемой участниками образовательного процесса. Четвертная промежуточная 
аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по предмету, курсу, 
дисциплине. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
аттестаций.  
 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 непрохождение им 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Процедура ликвидации 
академической задолженности осуществляется в соответствии с Порядком обучения обучающихся, 
имеющих академическую задолженность по одному и более учебным предметам, курсам, 
дисциплинам МБОУ «Лицей №2». Учащиеся, не освоившие адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.  
 Формой итоговой аттестации является годовая аттестация за 4 класс представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 4 классе по пятибальной шкале. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ТНР 
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 
программы коррекционной работы.  
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 Итоговая аттестация на ступени начального общего образования будет проводиться с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, чтением или 
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО будет сделан на основании 
положительной индивидуальной динамики. 
 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру в соответствии с УМК.  
 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью проверочных, 
самостоятельных контрольных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 
темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание производится в соответствии с авторскими 
рекомендациям и на основании школьного Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом специальных условий 
проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 
обучающихся с ТНР.  
 Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ – по русскому 
языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.  
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР основной образовательной 
программы начального общего образования являются предметные достижения и  метапредметные 
результаты начального общего образования, необходимые для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения младших школьников. В итоговой оценке реализации основной 
образовательной программы выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:  
• результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы;  
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 
образования на следующем шаге;  
•   внеучебные достижения обучающихся.  
 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – Портфолио. 
 Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как 
позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, спортивной и др.  
 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — это не только 
современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее:  
-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  
-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;  
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность.  
 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 
при проведении аттестации педагогов.  
 В состав портфеля достижений 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.  
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 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 
следующие материалы. 
 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения, 
демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий, например,:  

по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- исследований, 
творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру — 
дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования.  
 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в Стандарте.  
 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений составлены в соответствии со школьным 
Положением о портфолио, учащихся 1-4 классов, в котором описан 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 быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей.  
 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  
 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;  

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 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.  



33

ФАОП НОО - 07

 

 

 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 образования.  
 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.  
 На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями:  
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ 
(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:  
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, 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, причём не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующем уровне, 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, как минимум, 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне.  
 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.  
 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 
МБОУ «Лицей № 2» в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
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следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  
 Педагогический совет МБОУ «Лицей № 2»  на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающемся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
общего образования.  
 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  
 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; определяются 
приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и проблем 
развития ребёнка;  
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующем уровне обучения.  
 Формы представления образовательных результатов:  
табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося);  
итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные работы на 
межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся;  
письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам (характеристика);  Портфель достижений 
(портфолио); результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных качеств обучающегося, УУД. Предметом оценки в ходе данных процедур 
является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.  
 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ТНР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Формы и критерии мониторинга динамики коррекционной работы 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. Мониторинговая 
деятельность предполагает: отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; перспективное планирование 
коррекционно-развивающей работы.  

В ходе психолого-медико-педагогического мониторинга анализируется выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даются 
рекомендации для следующего этапа обучения, осуществляется выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 
эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Прогнозируемые результаты мониторинга: 
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- нормализация учебной деятельности; 
- развитие познавательной активности; 
- развитие темповых показателей учащихся; 
- обогащение знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 
- развитие способностей адекватного поведения, общения с окружающими, 
- развитие способностей самообслуживания; 
- уменьшение (ликвидация) ограничений к получению образования, в профессиональном 
самоопределении; 
- уменьшение (ликвидация) ограничений к интеграции в общество. 
В качестве критериев результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются: 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
-итоговая диагностика; 
-анализ результатов коррекционной работы; 
-организация рефлексии деятельности учащихся по реализации индивидуального учебного плана; 
- психологическая диагностика с целью уменьшения количества школьных трудностей учащегося по 
схеме: 
- повышение уровня компетентности школьника; 
- определение путей оптимизации образовательного процесса в целом (участие в конкурсах, 
проектной деятельности, выставках, конференциях, олимпиадах; грамоты, /занятость в системе 
дополнительного образования); 
- результаты реализации программы на уровне динамики показателей психического развития; 
- наблюдение за биологическими факторами и состоянием здоровья: 
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 
промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале. 
1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан) 
2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов). 
3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста». 
4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба». 
5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов». 
6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры». 
7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум (ППк) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 
способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 
социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 
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осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 
— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования; 
— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 
доступного уровня самостоятельности в обучении; 
— целостность развития личности обучающегося. 
 
2.1.1. Цель программы формирования УУД 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 
формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности; 
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 
контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ТНР; 
определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР содержит: 
• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТНР на уровне начального общего 

образования; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с ТНР; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ТНР от дошкольного к начальному общему образованию. 
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ТНР конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 
к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие умения учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

2.1.3. Характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, те. способность 
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
У обучающихся с ТНР будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- способность к самооценке; 
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей; 
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 
- ориентация на здоровый образ жизни; 
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
- познавательная мотивация учения. 
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Регулятивные универсальные действия: 
Обучающиеся с ТНР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для 

решения учебных задач; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с ТНР научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающиеся с ТНР научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формировать собственное мнение и позиции; 
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и призвана 
способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 
социальных (жизненных) компетенций. 

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

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 
содержания; 

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования; 
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— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность развития личности обучающегося. 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР содержит: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТНР на уровне начального 

общего образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихсяс ТНР от дошкольного к начальному общему образованию. 
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ 
и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

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

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

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

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 
учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
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осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования определяется на этапе завершения обученияна уровне начального общего 
образования. 

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

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

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-
образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 

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

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

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 
уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

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

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

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

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

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

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

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
• речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

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

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

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

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
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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 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. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

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

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

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

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

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

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

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

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

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

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

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

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

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

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

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

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 
интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 
и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х 
характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
• объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 
• и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
• утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
• реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.»е. 
самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение учащегося. 

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

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;  
- выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями формирования у 
обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
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регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

• обучение на предшествующемуровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. 

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

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

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

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

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
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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, 
способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

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

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

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

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

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении 
НОО определяется на этапе завершения обучения. 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  
2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» 
(Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 - 4 классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций/ В.П.Канакина и др. - М.: Просвещение, 2019) 
 
Планируемые результаты 

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. 
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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 различных 

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

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

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

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

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

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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, адекватное оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

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

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

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

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

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

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

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации. 

 
Содержание учебного предмета  
Виды речевой деятельности 

 Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 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.). 

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 ъ и ь. 

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 
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последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

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

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова» 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

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

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагател ьных. 
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 I и II 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. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). Сложное 

предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
• сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные 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 имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Тематический план 1 класс 

№ п/п Раздел программы 
Количество часов 
(5 часов в неделю) 

1. Добукварный период 17ч 
2. Букварный период 78ч 
3. Послебукварный период 20ч 
4. Наша речь 2ч 
5 Текст. Предложение. Диалог 3ч 
6. Слова, слова, слова... 4ч 
7. Слово и слог. Ударение. 6ч 
8. Звуки и буквы 34ч 
9. Повторение 1ч 
Итого: 165ч 

 
Тематический план  1 дополнительный класс 

№ п/п Раздел программы 
Количество часов 
(5 часов в неделю) 

1. Добукварный период 17ч 
2. Букварный период 78ч 
3. Послебукварный период 20ч 
4. Наша речь 2ч 
5 Текст. Предложение. Диалог 3ч 
6. Слова, слова, слова... 4ч 
7. Слово и слог. Ударение. 6ч 
8. Звуки и буквы 34ч 
9. Повторение 1ч 
Итого: 165ч 

 
 
2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
(Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 - 4 классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций/ В.П.Канакина и др. - М.: Просвещение, 2019) 
 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
11. 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. 

12. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

13. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
14. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 
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15. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

16. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

17. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
18. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
19. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

Метапредметные результаты 
14. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 
15. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

16. Использование знаково-символических средств представления информации. 
17. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
18. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
19. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

20. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

21. 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. 

22. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

23. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

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

25. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

26. 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 
10. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
11. 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. 

12. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

13. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
14. 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. 

15. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

16. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

17. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

18. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации. 

 
 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико- праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в 

структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает 

осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 

методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки 

для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 
г) закрепить практические навыки правильного 

использования языковых средств в речевой деятельности; 
д) сформировать фонематические, лексические, 

морфологические, синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 
языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

е) формировать «чувство» языка, умение отличать 
правильные языковые формы от неправильных; 

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, 
разборчивого, грамотного письма; 

з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

и) овладеть способностью пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в 
ближнем и дальнем окружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, 
профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, 
расположенных в определенной логической последовательности, охватывать круг основных 
грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. 
Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 
формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются 
как образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка 
осуществляется на основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания 
программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем 
осуществляется в следующей последовательности: 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в 
речи окружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в 
импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического 
значения со звуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования 
грамматической формы в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических 
закономерностей, их формулирование с использованием лингвистической терминологии, 
закрепление формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в 
письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна 
быть принята семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно 
грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР 
включает следующие разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, 
морфология)», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует 
программе по русскому языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода 
обучающихся с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, 
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отдельно выделяется раздел «Чистописание». На совершенствование каллиграфически 
правильного письма рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три 
раза в неделю, во 2-4 классах - 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом 
классе осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-
развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к 
усвоению ФАОП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы 
по грамматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны 
с программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку 
обучающихся с ТНР должно быть уделено повторению. Повторение изученного материала 
предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения 
нового материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их 
осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на 
повторение в начале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на 
специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить 
полученные ранее знания, а углубить их и систематизировать. При планировании материала для 
повторения следует учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи 
обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-
орфографических тем педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на 
новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 
внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется 
перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся 
специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том 
случае, если педагогический работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание 
текущему и тематическому повторению. При планировании материала для повторения 
педагогический работник ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать 
знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые 
навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках 
русского языка самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, 
уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. 
Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены 
на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением 
той системы работы над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках 
русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового 
оформления связных высказываний является основным звеном в системе работы, 
подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи 
побудительных, повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 
повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений 
предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с 
прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать 
рациональное чередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических 
требований к длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1 классах - до 5 минут, во 
2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению 
речевых навыков как в устной, так и в письменной речи. 
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Основными видами письменных работ по русскому языку 
являются списывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного 
овладения языком является тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, 
мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует 
уделять большое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса 
и положительного эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и 
технических средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» 
слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует 
чередовать устные и письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые 
зарядки, включать в урок разнообразные виды деятельности. 

103.1.2. Содержание обучения. 1 класс: 
1. Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 
2. Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 
различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов 
на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

3. Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 
слова в словах типа «стол», «конь». 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 
знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

4. Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). 5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
6. Синтаксис. 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 
7. Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: 
а) раздельное написание слов в предложении; 
б) прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
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в) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
д) сочетания чк, чн; 
е) слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
ж) знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
8. Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 
первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

9. Познавательные УУД. 
Базовые логические действия: 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии 

с учебной задачей; 
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца); характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 
твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 
заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному 

педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 

состава слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. Работа с 
информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять 
написание слова по орфографическому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 
учебнике; анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
5. Коммуникативные УУД. 

Общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

в процессе общения нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные 

точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе слова. 
6. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 
выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 
выстраивать последовательность учебных операций при 
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списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 
звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; Самоконтроль: 

с помощью педагогического работника находить указанную 
ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 
списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, 
слов, предложений. 

Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы 
и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
103.1.3. Содержание обучения. 2 класс: 

1. Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 
России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

2. Фонетика и графика. 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 

букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, 
звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 
гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного 
в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
3. Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 
словаря учебника) для решения практических задач. 

4. Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 
наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
5. Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 
(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 
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слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 

слова (наблюдение). 
6. Морфология. 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?»), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об. 
7. Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. 

Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 
предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 
перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих 
в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 
правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
1) разделительный мягкий знак; 
2) сочетания чт, щн, нч; 
3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 
4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, географические названия; 7) раздельное написание 
предлогов с именами существительными. 

9. Развитие речи. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по 
заданному плану, опорным словам. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 
вопросам. 
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Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 
тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-
45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 
втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 
Базовые логические действия: 
сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; по заданному алгоритму или с 
внешними опорами устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 
обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация 
звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 
единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 
понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: по предложенному плану проводить наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются или не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

1. Коммуникативные УУД. 

Общение:воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 

единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение 
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о результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого 

нарушения; 

строить устное диалогическое выказывание; 

устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

1. Регулятивные У У Д. 

Самоорганизация: 

с помощью педагогического работника планировать действия по решению орфографической 

задачи; 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успехами неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия для 

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

под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического 

работника); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

103.1.4. Содержание обучения. 3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твёрдый-

мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный- непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,



 

 

каталогами. 
3. Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для 
решения практических задач. 

4. Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
5. Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 
выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 
(ознакомление). 

6. Морфология. 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. 
Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 
употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 
(кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 
местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для 
устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 
речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 
Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

3. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
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орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

а) разделительный твёрдый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

г) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

д) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(на уровне наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

4. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по 

заданному плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 
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способствует освоению ряда УУД. 

5. Познавательные УУД. 
Базовые логические действия: 
сравнивать грамматические признаки разных частей 

речи по заданному алгоритму; 
сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; объединять имена существительные в группы по 
определённому признаку (например, род или число); 

определять существенный признак для 
классификации звуков, предложений; устанавливать при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях 
(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 
соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных педагогическим работником критериев; 
с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения текста; 
высказывать предположение в процессе наблюдения 

за языковым материалом; проводить по предложенному плану несложное 
лингвистическое мини¬исследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из 
трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического 
работника выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 
предложенных критериев). Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при 
выполнении мини¬исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

11. Коммуникативные УУД. 
Общение: 
строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей с учетом специфики проявления речевого дефекта; 
создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) с использованием внешних опор (по данным словам, по 
плану, по графической схеме); 
под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини¬исследования, 
проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета. 
12. Регулятивные УУД. 
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Самоорганизация: 
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью педагогического 
работника свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове 
корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании 
текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 
под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 
выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: 
руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 
инициативность для достижения общего успеха деятельности. 
Содержание обучения. 4 класс:  
1. Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини¬исследование, проект. 
2. Фонетика и графика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 
3. Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 
произношения слов. 
4. Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
5. Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
6. Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
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существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых 
и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 
7. Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 
различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 
8. Орфография и пунктуация. 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 
зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 
(повторение и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 
окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 
а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
9. Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 
пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
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тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе 
способствует освоению ряда УУД. 
10. Познавательные УУД. 
Базовые логические действия: 
По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; группировать слова 
на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в группы по 
определённому признаку (например, время, спряжение); 
объединять предложения по определённому признаку; классифицировать 
предложенные языковые единицы; устно характеризовать языковые единицы по 
заданным признакам; ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 
неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 
соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 
морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебно¬практической задачи; 
находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную 
информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления информации. 
11. Коммуникативные УУД. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 
доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 
под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 
выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
12. Регулятивные УУД. 
Самоорганизация: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 
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выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 
Самоконтроль: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по 
предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 
идеи. 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» на 
уровне начального общего образования. 
Личностные результаты: а) гражданско-патриотического воспитания 

становление ценностного отношения к своей родине 
России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 
страны; 

осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного 
языка российской федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 
работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое 
в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 
числе отражённых в художественных произведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 
выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных 
на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 
с использованием недопустимых средств языка); 

в) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 
русского языка как средства общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



72

 

72 

соблюдение правил здорового и безопасного (для 
себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 
при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

д) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 
ж) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине 

мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 
составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в 
его познании. 
Метапредметные результаты: 
1. В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 
а) базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанавливать 
аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать 
алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 
учебные операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
б) базовые исследовательские действия: 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в 
процессе анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
в) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки (обращаясь 
к словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 
степени его выраженности; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
2. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 
формируются коммуникативные УУД: 
общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры дефекта 
и степени его выраженности; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 
и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; на доступном уровне 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей на доступном уровне с учетом структуры и степени 
выраженности речевого дефекта; 
на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 
выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
3. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 
формируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 
на основе заданного алгоритма планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных 

действий. 
б) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и неудач учебной 
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деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 
учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с 
языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

в) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного педагогическим работником формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с опорой 
на предложенные образцы. 
Предметные результаты: 

а) 1 класс: 
различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

звонкие и глухие (вне слова и в слове); различать понятия «звук» и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова 

на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный 
слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков 
буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; 
использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для 
упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без 
искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос 
слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
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писать под диктовку (без пропусков и искажений 
букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 
которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные 
правила, описки; понимать прослушанный текст; 

читать вслух (с пониманием) короткие тексты по 
слогам с чтением коротких слов целиком, соблюдением интонации и пауз в 
соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3-5 предложений по 

сюжетным картинкам и наблюдениям; 
использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач, 
б)2 класс: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам: согласный парный - непарный по твёрдости - мягкости; 
согласный парный - непарный по звонкости - глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе 
при стечении согласных); делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного 
состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков 
буквой мягкий знак в середине слова; 

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

выявлять в тексте случаи употребления 
многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 
случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания 
и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между 
словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том 
числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 
отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 
написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений 
букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 
правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание (2-4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе 
прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 
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составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из 
разрозненных предложений, частей текста; коллективно писать подробное изложение 
повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия, 
в) 3 класс: 
объяснять значение русского языка как государственного языка российской федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 
производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 
распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 
(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 
времени - по родам; 
распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 
орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; 
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под 
диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных 
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типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать простые выводы на 
основе прочитанной (услышанной) информации устно (1-2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета; 
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 
определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 
их смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать 
подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря, 
г) 4 класс: 
осознавать многообразие языков и культур на территории российской федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка российской федерации и 
языка межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 
по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 
схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 
по комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи по заданному плану; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по 
заданному плану; 
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 
род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 
речи по заданному плану; 
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 
различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 
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предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, - ий); безударные падежные 
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 
форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 
на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; коллективно составлять план к 
заданным текстам; осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 
устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
Особенности оценивания: 
1. Учет ошибок в диктанте: 
повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 
обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); 
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 
букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 
Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три 
однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового 
анализа и другие) расцениваются как одна. 
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2. Ошибкой считается: 
нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующее предложение написано с большой буквы. 
3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 
таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 
оценивании работы педагогический работник принимает во внимание 
каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 
количество, но и характер ошибок. 
Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 
контрольных работ. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 
слов больше объёма диктантов. Примерный объём текстов для изложений: 

 Количество слов на начало года Количество 
слов на конец года 

3 класс 45-55 65-70 
4 класс 70-75 85-100 
На изложение отводится не менее одного часа. 
В качестве контрольного проводится одно 

изложение в конце года. 103.2. Обучение грамоте. 
 
 
 

 
Тематический план 2 класс 

№ п/п Раздел программы 
Количество часов 
(4 часа в неделю) 

1. Наша речь 2ч 
2. Текст 2ч 
3. Предложение 9ч 
4. Слова, слова, слова... 15ч 
5 Звуки и буквы 49ч 
6. Части речи 51ч 
7. Повторение 8ч 
Итого: 136ч 

 
Тематический план 3 класс 
№ п/п 

Раздел программы 
Количество часов 
(4 часа в неделю) 

1. Язык и речь. 1ч 
2. Текст. Предложение. Словосочетание 12ч 
3. Слово в языке и речи 15 ч 
4. Состав слова 42ч 
5 Части речи: 61ч 
6. Повторение 5ч 
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Итого: 136ч 
 
Тематический план 4 класс 
 

Разделы  программы Кол– во часов 

Сведения о русском языке 1  

Фонетика и графика 2  

Орфоэпия 4  

Лексика 4  

Состав слова (морфемика) 6  

Морфология 41  

Синтаксис 16  

Орфография и пунктуация 50  

Развитие речи 12  

Итого 136  

2.2.2. Программа по учебному предмету «Обучение грамоте» (предметная область 
«Русский язык и литературное чтение»)  

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 
деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень 
речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно 
высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 
лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 
владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-
синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 
подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 
обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и 
фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь 
достаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на 
вопросы о прочитанном педагогическим работником тексте, составлять простые 
предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию 
двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-
пространственных отношений, обеспечивающих подготовку  
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кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их 

элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также 
формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения 
букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и 
письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 
следующим образом - от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 
наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 
аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 
различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 
грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному анализу 
слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 
звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть 
заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 
буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими 
буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв 
и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 
образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой 
стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной 
функцией слова - обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся 
учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение 
словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 
рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: определение слогового 
состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; определение количества 
слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 
последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 
развития и содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 
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выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, 
середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 
отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 
какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков 
(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с 
анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 
обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, 
м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 
жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах, 
определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее 
формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов 
(например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, 
мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с 
ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и 
места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения 
чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 
период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без 
стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 
поэтапного формирования умственных действий: 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние 
действия (графические схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 
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в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 
фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся 
последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только 
в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, 
подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую 
структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 
слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 
обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 
(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 
односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные 
слова со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 (дополнительном) 
классе -165 часов, в 1 классе - 40 часов). 

Содержание программы. 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

1. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

3. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

4. 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. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 
мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки 
чтения и уроки письма. 

5. 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. 

6. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

7. 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. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте» на 
уровне начального общего образования. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

развитие функций фонематической системы; 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма; 

умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; умение анализировать 
структуру простого предложения и слова; знание русского алфавита; умение различать 
зрительные образы букв; усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 
предложения; 

овладение разборчивым, аккуратным почерком; первоначальное овладение навыком 
письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 
текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 
синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 
письма. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 
грамоте»: 

1. Познавательные УУД: 
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а) базовые логические действия: 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; сравнивать 
звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца). 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим 
работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике. 2. Коммуникативные УУД: общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности 
речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки 
зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; на 
доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить 
устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 
составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного 
анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на материализованные 
опоры; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; удерживать 
учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении звуков 
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
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б) самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при 
письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

в) совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 
участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
Планируемые результаты освоения 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: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах; 
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 
• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 
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• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта. 
 
Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 
Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге 
и чтении. 
Основными задачами уроков литературного чтения являются: обучение сознательному, 
правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 
освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 
художественного произведения, работать с текстом; 
овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 
формирование умения выражать свои мысли; 
расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; формирование 
нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 
произведений; 
формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 
уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 
обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 
интеллектуальных, организационных умений). 
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 
разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 
детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 
чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 
работника). 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 
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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 педагогического работника), 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 педагогического работника) причины поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (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). 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых 
(опорных) 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 (тезиса). Самостоятельное 
определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами 
информации. 
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. 
4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 
России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
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многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия обучающихся младшего школьного возраста. 
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, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной речи (с помощью педагогического работника) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); 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. 
7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 
коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого 
нарушения и содержит значительный потенциал для работы по преодолению 
фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых умений, 
связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении 
принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного 
произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное 
формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки 
зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 
прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного развития 
обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 
способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: информационно-
коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и ситуациях 
общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст); 
регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с 
потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 
совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 
аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 
партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 
друга). 
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 
интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
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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. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 
восприятие художественной литературы как вида искусства; умение работать с 
информацией; 
умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, 
обучающихся; 
овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух; умение 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 
соответствии с коммуникативной установкой; 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; умение самостоятельно 
прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, 
ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного 
произведения; 
умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и 
справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 
умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный 
план; 
умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; умение находить в тексте 
материал для характеристики героя; умение самостоятельно давать характеристику героя 
(портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 
отношение к герою); 
владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; умение составлять устные 
и письменные описания; 
умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, что 
представили; 
умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 
аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне 
текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по 
определённым признакам; 
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; определять в 
художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; соотносить автора, название и 
героев прочитанных произведений; умение самостоятельно осваивать незнакомый текст 
(чтение про себя, формулирование вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная 
работа); 
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; умение 
выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
Содержание обучения. 1 класс: 
1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с 
соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация 
на знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение 
про себя знакомого текста. 
2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение 
иллюстративно-изобразительных материалов. 3. Библиографическая культура. Книга как 
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особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 
художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
иллюстрации. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 
4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его 
действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде 
иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их 
действия. Установление временной последовательности событий по серии картин, 
передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение 
иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения 
с содержанием произведения и его идеей. 
5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о 
роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки 
препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 
наизусть. 
6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения 
разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, 
небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о родной 
природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о животных, их 
взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 
7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение 
общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, 
адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий 
между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 
рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об 
эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, 
которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических 
понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 
детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к 
произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Практическое 
усвоение понятия «тема произведения» (общее представление): о чём рассказывает. 
Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между 
волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не 
бывает). Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, 
считалка, пословица. 
8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать 
читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 9. Библиографическая 
культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник 
необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ориентировки в 
книге. 
10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы 
текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 
Метапредметные результаты: 
1. Познавательные УУД: 
осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, 
стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить 
термин и жанр; 
использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 
педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и 
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называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 
Работа с информацией: 
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 
соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 
2. Коммуникативные УУД: 
понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 
составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 
работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими 
чувствами после его прочтения; 
объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение 
изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; 
на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после 
слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
3. Регулятивные УУД: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 
обращаться за помощью к педагогическому работнику; 
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в 
освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 
выполнять свою часть работы. 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
педагогическим работником или самостоятельно. 
Критерии оценивания. 
Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 
понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. 
Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью 
дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 
Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 
орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова 
(допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и 
слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 
послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в 
конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. 
Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 
отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 
иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает 
наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. 
Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, 
допускает не более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, 
добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует 
послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в 
конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого 
текста соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и 
языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его 
содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный 
план, называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении 
наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического 
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работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 
Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 
послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, 
пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и 
интонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения 
знакомого текста соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает простой в 
содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы 
по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с 
иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие 
литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 
Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 
предусмотрено ФАОП НОО. 
Содержание обучения. 2 класс: 
1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с 
переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение 
про себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй 
половины 3 класса). 
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по её 
названию и оформлению. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (словари). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование 
словарей и справочной литературы с помощью педагогического работника. 
3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных 
наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на 
иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых 
(опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. 
Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к 
составлению плана). Составление картинного плана к прочитанному произведению и 
пересказ в соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. 
Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. 
Чтение наизусть небольших по объёму стихотворных произведений (объем определяется 
возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, передача содержания прослушанного 
художественного текста. Совместное построение плана высказывания. Чтение по ролям 
заранее отработанного материала. 
5. Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь 
животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и 
стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящей 
дружбе, о семье. Произведения о женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, 
стихотворения, сказки и загадки о животных. Произведения устного народного 
творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 
небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение 
человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин 
пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к 
природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о 
животных. Отношение человека к животным. Произведения о встрече Нового года. 
Юмористические рассказы и истории. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд 
людей летом. 
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6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения 
отличать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и 
поэтического. Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на доступном 
лексико-грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в 
названии литературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что читаемое 
создано кем-то (народом, конкретным человеком). Введение в активный лексикон 
терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 
7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения 
(понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией 
на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 
предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных 
слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 
соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения 
значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета 
флективных отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в 
содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. Включение в 
ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями 
(ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 
эпизода). Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: 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, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии). 
9. Внеклассное чтение. 
Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно из 
часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие 
художественные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия 
и иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения 
о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 
взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие 
интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил 
гигиены и сохранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: 
переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и 
рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских 
дневников (на доступном для обучающихся уровне - автор, название произведения, 
рисунок - иллюстрация). 
Метапредметные результаты: 
1. Познавательные УУД: 
плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом 
на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. 
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 
о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 
(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение); 
понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 
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значение, прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей 
картинки, понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них 
опорные слова; 
осваивать способы заучивания стихотворений. 
Работа с информацией: 
соотносить иллюстрации с текстом произведения; соотносить автора и произведение. 
2. Коммуникативные УУД: 
внимательно слушать читаемое произведение; 
внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; вовремя 
включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 
соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода); 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наиболее 
подходящие слова для выражения мысли; 
оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 
3. Регулятивные УУД: 
оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) 
произведения; 
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста 
на основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных 
сигналов; 
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) 
произведения; 
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность: 
выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
педагогическим работником или самостоятельно; 
решать совместно задачи поискового и творческого характера; совместно с 
педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей работы. 
Критерии оценивания. 
Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 
понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 
обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией 
скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 
Содержание обучения. 3 класс: 
1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 
словами; чтение про себя (выборочное и сплошное). 
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 
(изданий): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные 
издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 
3. Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности 
событий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; 
составление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и 
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пересказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 
содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших 
приемов анализа различных видов текстов: установление причинно-следственных связей, 
определение главной мысли произведения. Распознавание прямого и переносного 
значения слова, его многозначности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с 
опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания различных видов текстов 
(описание, повествование, рассуждение), выделение главной мысли и героев 
произведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь на тексте, простых 
выводов; понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но 
и на жанр, структуру, язык. 
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование 
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть 
небольших стихотворных текстов. 
5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных 
осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Сказки, стихи 
и рассказы о животных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. 
Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц 
зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 
животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и очерки о 
регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, 
пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы. 
Жизнь  животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения, 
рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обобщение 
и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство с 
жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. 
Осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому 
творчеству. Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 
поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь 
литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, 
небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со 
средствами выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего 
отношения к герою и его поступкам. 
7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на 
их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 
предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных 
слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 
соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения 
значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета 
флективных отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в 
содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. Включение в 
ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями 
(ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 
эпизода). Работа над пониманием образных выражений, используемых в тексте. 
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих 
эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения 
в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 
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драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 
Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о героях 
произведений. 
9. Внеклассное чтение. 
Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 
иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские 
навыки, связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть 
(эпизод) текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 
педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 
параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание 
элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение 
определять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью 
педагогического работника): прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц 
(первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать 
книгу или произведение по памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь 
на вопросы педагогического работника. Знакомство с картотекой обложек и простейшей 
каталожной карточкой; формирование умения пользоваться рекомендательным списком и 
тематической картотекой. Знакомство с доступными литературными играми и 
формирование интереса к занятиям литературными играми во внеурочное время. 
Метапредметные результаты: 
1. Познавательные УУД: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 
различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 
самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; выявлять общность 
одножанровых народных и авторских текстов; анализировать текст: определять связь 
заглавия с содержанием произведения; прогнозировать содержание текста по заглавию, 
иллюстрациям, опорным словам; делить текст на части формулировать основную мысль 
текста; 
конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 
последовательность; 
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 
одного жанра, но разной тематики. 
Работа с информацией: 
сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 
изобразительного искусства по тематике, настроению; 
определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а что - нет; 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 
2. Коммуникативные УУД: 
читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью 
речи, темпом речи; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно); 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
3. Регулятивные УУД: принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 
зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной 
задачи чтения; 
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оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 
соблюдать равноправие и дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 
несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 
договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
Критерии оценивания. 
При проверке знаний, умений и навыков по разделу «Чтение» учитываются степень 
понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 
отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 
подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 
пересказ. 
Содержание обучения. 4 класс: 
1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
3. Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, 
характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его 
характеристика. Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление 
пространственно-временных и причинно-следственных связей между характеристиками и 
действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление 
отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, 
формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его содержанию. 
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 
гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Анализ смыслового значения, подбор современных синонимов. Использование языкового 
своеобразия былин при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого 
плана текста (план из вопросов, план из предложений текста). Иллюстрации в сказке: 
назначение, особенности. Прогнозирование содержания, читаемого на основе заголовка, 
прочитанной части текста. Герой сказки, его описание, характеристика, действия и их 
значение. Установление пространственно-временных и причинно-следственных связей 
между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи 
произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным 
персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его 
содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое своеобразие 
литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. Толкование с 
помощью педагогического работника непонятных слов и выражений через контекст, 
словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового своеобразия 
сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана 
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текста (план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, частичный, 
выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, читаемого на основе заголовка, 
прочитанной части текста. Развитие умения работать с заглавием произведения, 
осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. 
Самостоятельное придумывание заглавий. 
4. Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз 
(длинных, коротких) в зависимости от смысла, читаемого в знакомом (предварительно 
разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. 
Использование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера 
текста. Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 
стихотворений наизусть. 
5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые 
жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и 
стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в  творчестве 
писателей и поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы 
Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 
Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 
Великой Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: 
поступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в 
стихах. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 
поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Произведения о 
взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы. Тематика 
произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические произведения. 
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного 
народного творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора 
(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве 
художников. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 
культуры народов мира. 
Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о 
животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов 
по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Связь 
литературной сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. 
Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие 
исторической песни. Средства художественной выразительности в стихотворном 
произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приёмы создания 
художественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 
произведению. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
гипербола. Формирование представления об условности литературного творения, его 
отличия от реальности. 
7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, использование различных способов работы с деформированным текстом 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий); создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью 
(например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам 
чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: 
обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, 
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коллективное и индивидуальное составление плана.  
Метапредметные результаты: 
1. Познавательные УУД: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 
читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 
текста; 
анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку 
его поступкам; 
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 
Работа с информацией: 
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; 
характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, 
основная мысль и идея текста); 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 
2. Коммуникативные УУД: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 
учебным и художественным текстам; 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; сочинять небольшие тексты 
повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
3. Регулятивные УУД: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 
выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и 
одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и 
героев; осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 
предстоящей работе. 
Совместная деятельность: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 
по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 
оценивать свой вклад в общее дело. 
Критерии оценивания. 
При проверке знаний, умений и навыков по разделу «Чтение» учитываются степень 
понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 
отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 
подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 
пересказ.Виды речевой и читательской деятельности: 
1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание 
смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
 
 
 
 
 
Тематический план 1 дополнительный класс 
№ п/п Раздел программы Количество часов Количество часов 
1. Жили были буквы. 16 32 
2. Сказки, загадки, небылицы. 11 22 
3. Апрель, апрель. Звенит капель! 3 6 
4. И в шутку, и всерьез. 10 20 
5. Я и мои друзья. 10 20 
6. О братьях наших меньших. 16 32 
Итого: 66 132 

 
 
Тематический план 1 дополнительный класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
Количество 
часов 

1. Жили были буквы. 16 32 
2. Сказки, загадки, небылицы. 11 22 
3. Апрель, апрель. Звенит капель! 3 6 
4. И в шутку, и всерьез. 10 20 
5. Я и мои друзья. 10 20 
6. О братьях наших меньших. 16 32 
Итого: 66 132 

 
Тематический план 2 класс 
№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Самое великое чудо на свете 2ч 
2. Устное народное творчество 12ч 
3. Люблю природу русскую. Осень 8ч 
4. Русские писатели 14ч 
5. О братьях наших меньших 8ч 
6. Из детских журналов 8ч 
7.  Люблю природу русскую. Зима 10ч 
8. Писатели детям 19ч 
9. Я и мои друзья 11ч 
10. Люблю природу русскую. Весна 11ч 
11. И в шутку и всерьез 15ч 
12. Литература зарубежных стран 14ч 
Итого: 136ч 

 
Тематический план 3 класс 
№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Самое великое чудо на земле 2ч 
2. Устное народное творчество 14ч 
3. Поэтическая тетрадь 1 11ч 
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4. Великие русские писатели 26ч 
5 Поэтическая тетрадь 2 6ч 
6. Литературные сказки 9ч 
7. Были-небылицы 10ч 
8. Поэтическая тетрадь 1 6ч 
9. Люби живое 16ч 
10. Поэтическая тетрадь 2 8ч 
11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12ч 
12. По страницам детских журналов 8ч 
13. Зарубежная литература 8ч 
Итого: 136ч 

 
Тематический план 4 класс 
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2.2.3.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 
(Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.] под редакцией О. М. 

Александровой. - М. : Просвещение, 2020) 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 
• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

Наименование раздела 
 

Всего часов 
на раздел 

О Родине, героические страницы истории 10  

Фольклор (устное народное творчество) 8 

Былина – литературное наследие  7 
Творчество А. С. Пушкина 10 

Литературная сказка 9 

Творчество М. Ю. Лермонтова  4 

Басня – литературный жанр  4 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века  7 

Творчество Л. Н. Толстого  7 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века  6 

Творчество Л. Н. Толстого  7 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века  6 

Произведения о животных и родной природе  12 

Произведения о детях  13 

Пьеса  5 

Юмористические произведения  6 

Зарубежная литература  8 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой)  

7 

Резерв 13 

Итого 136 



106

 

106 

развития речи; 
• чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 
к совершенствованию речи; 
• интерес к изучению языка. 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
• Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; пользоваться толковым 
словарём; 
практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 
подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по 
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 
подготовки; 
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. понимать то, 
что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; сформировать позитивное 
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отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека 
овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладеть учебными 
действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русского народа; 
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

• Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 
и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской 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 
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литературного языка (в рамках изученного); 
• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

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

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, 
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 
сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; совершенствование умений пользоваться словарями: 
• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 
• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
• использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 
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• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 
т.п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер- 
классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

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

этикета; 
• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
Содержание учебного предмета - «Русский язык: 

Первый блок прошлое и настоящее» - включает содержание, обеспечивающее 
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 
значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национальнокультурной специфике 
русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 
народов России и мира. 

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни. 

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
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младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 
из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане  
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа 
в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4- м классе). 
 
 
Тематический план 1 класс 
№ Раздел, название Количество часов 
1 Секреты речи и текста 8 
2 Русский язык: прошлое и настоящее 12 
3 Язык в действии 10 
4 Секреты речи и текста 1 
5 Резерв 2 
Итого: 33 

Тематический план 1 дополнительный  класс  
№ Раздел, название Количество часов 
1 Секреты речи и текста 8 
2 Русский язык: прошлое и настоящее 10 
3 Язык в действии 12 
4 Секреты речи и текста 1 
5 Резерв 2 
Итого 33 

 
Тематический план 2 класс 
№ Раздел, название Количество часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 
2 Язык в действии 9 
3 Секреты речи и текста 12 
4 Резерв 1 
Итого: 34 

 
Тематический план 3 класс 
№ Раздел, название Количество часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 
2 Секреты речи и текста 3 
3 Язык в действии 8 
4 Секреты речи и текста 10 
5 Резерв 1 
Итого: 34 

 
Тематический план 4 класс 
№ Раздел, название Количество часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 14 
2 Язык в действии 6 
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3 Секреты речи и текста 12 
4 Резерв 2ч 
Итого: 34 

 

2.2.4.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 
(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 Об 
изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы) 
Планируемые результаты освоения предмета Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

- способность оценивать свою вежливость; 
- способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо - грубо); 
- способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
способность осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 
слово; способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые 
слова. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решениюморальныхдилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 
иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 
практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и 

• схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять 
• существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
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свойствах и связях; 
• обобщать, т. общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; е. осуществлять генерализацию и выведение 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; •S осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

• задавать вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь для 
регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Предметные результаты: 
Изучение предметной области «Родной язык на родном языке» должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русского народа; 
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Основное содержание учебного предмета Первый год обучения 2 класс (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 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 (6 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
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как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Резерв учебного времени - 1 ч. 

Первый год обучения 3 класс (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). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 
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фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Резерв учебного времени - 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) - 4 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

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

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

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

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 
употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 
(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 
уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 
пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, 
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 
рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер- классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 
т.п.). 

 
 
Резерв учебного времени - 1 ч. 

Тематический план 2 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 
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2. Язык в действии 5ч 
3. Секреты речи и текста 6ч 
4. Резерв 1ч 
Итого: 17ч 

 
Тематический план 3 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 
2. Язык в действии 5ч 
3. Секреты речи и текста 6ч 
4. Резерв 1ч 
Итого: 17ч 

 
Тематический план 4 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 
2. Язык в действии 5ч 
3. Секреты речи и текста 6ч 
4. Резерв 1ч 
Итого: 17ч 

 
2.2.5.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
(Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования.М. И. Кузнецова и др.ОДОБРЕНА решением 
федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию(протокол от 17 
сентября 2020 г. № 3/20) 
 
Планируемые образовательные результаты 

 
Личностные результаты:   
• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 
уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 
свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 
• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

• овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 
 
Предметные результаты: 
1) Выпускник научится: 

• понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 
как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 
коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 
произведений русской литературы; 

• осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 
познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 
самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 
литературы;   

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 
позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 
умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 
ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ 
на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

 
2) Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных)произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

• создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 



119

 

119 

произведения; 

• пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 
Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 
национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 
по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 
текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. 
Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов. 
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 
Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
источник познания ценностей и традиций народа.  
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 
культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 
справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 
Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 
переживаний;обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 
др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 
отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 
текстов,доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 
отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 
запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 
слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным 
в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 
для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 
возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 
литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 
детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 
народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 
значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 
литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 
художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 
рифма. Национальное своеобразиесравнений и метафор; их значение в художественной 
речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 
основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 
русских художников. 

 
Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения (33 ч). 1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 
Я и книги (7 ч)  
Не красна книга письмом, красна умом 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 
 
Я взрослею (9 ч)  
Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности.  
В. А. Осеева. «Почему?»  
Л. Н. Толстой. «Лгун». 
 
Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 
Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 
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В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 
Что мы Родиной зовём (3 ч) 
С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 
П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 
О родной природе (4 ч)  
Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки».  
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   
 

Второй год обучения (34 ч). 2 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 
Я и книги (5 ч)  
Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 
 
Я взрослею (6 ч)  
Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 
В. В. Бианки. «Сова». 
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  
Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 
С. П. Алексеев. «Медаль».  
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  
В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  
Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  
Е. А. Пермяк.«Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 
 
Я и моя семья (4 ч) 
Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 
 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
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Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
Е. В. Григорьева. «Мечта».  
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 
Резерв на вариативную часть программы—3 ч 
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 
(фрагмент). 
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 
 
Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 
Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  
В. А. Жуковский. «Жаворонок». 
А. С. Пушкин. «Птичка». 
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 
 
О родной природе (4 ч)  
К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 
М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч  

 

Третий год обучения (34 ч). 3 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 
Я и книги (6 ч)  
Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 
В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  
 
Я взрослею (6 ч)  
Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 
Живи по совести 

Пословицы о совести. 
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 
 
Я и моя семья (4 ч) 
В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
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А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 
 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч  
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли русской  

О. М. Гурьян.«Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 
О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 
деревню»). 
 
От праздника к празднику (4 ч) 
Всякая душа празднику рада  

А.И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 
 
О родной природе (3 ч)  
Неразгаданная тайна —в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
В. Д. Берестов. «У реки». 
И. С. Никитин. «Лес».  
К. Г. Паустовский. «Клад».  
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова. «Туман». 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч  

 
Четвёртый год обучения (34 ч). 4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 
Я и книги (5 ч)  
Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 
воспоминания»). 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 
Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 
 
Я взрослею (4 ч)  
Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 
Е. В. Клюев. «Шагом марш». 
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 
Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 
И. С. Тургенев. «Голуби». 
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Я и моя семья (6 ч) 
Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 
 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч 
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 
 
Что мы Родиной зовём (4 ч) 
Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
А. Д. Дорофеев. «Веретено».  
В. Г. Распутин. «Саяны».  
Сказ о валдайских колокольчиках. 
 
О родной природе (4 ч)  
Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 
А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз». 
А. Н. Майков. «Гроза». 
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч 

 
 
 
Тематический план 1 дополнительный класс 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 2 
2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 2 
3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 2 
4. А.В. Власов «Доброта»;А.М. Нечунаев «Маленькие радости» 2 
5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 2 
6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 2 
7. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 2 
8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 2 
9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 2 

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

2 
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11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 2 

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

2 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 2 

14. 
А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

2 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 2 
16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 2 
17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 2 
итого 33 

 
Тематический план 1 класс 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 2 
2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 2 
3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 2 
4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 2 
5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать.. .дворником» 2 

6. 
В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 
форвард» 

2 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 2 

8. 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения 

2 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 2 

10. 
М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

2 

11. 
В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

2 

12. 
В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

2 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 2 
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 2 
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 2 
16. Л.И. Квин «Трусишка» 2 

17. 
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

2 

итого 33 
 

2.2.6.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
 (Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019  Об изучении 
второго иностранного языка, родного языка и родной литературы) 
 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты: 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 
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использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 
выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в 
Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 
событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст 
и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 
произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 
читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 
пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 
теме (повествование, описание, рассуждение). 

Предметные результаты: 
К концу обучения во 2-3 классе ученик достигнет следующих результатов. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать (вслух) 
выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании); 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для 
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
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устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
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: 

• 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. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

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

личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Основное содержание учебного предмета  
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 уточка и другие 
Власов Алексей Валентинович 
Мама. Доброта. Я - солдат! Дождик в лесу и другие 
Кан Ольга Викторовна 
Трудное слово СОБАКА. Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 
Мы живём на Алтае. Лето. Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей. Маленькие радости. Зимняя байка и 

другие Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния. Откуда берутся дети и другие Свинцов Владимир 
Борисович 
Сказка про яблоньку. Первый снег. Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки. Летняя метель и другие. 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка. История знаменитого мышонка. Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай. Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин 
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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 
 

Тематический план 2 класс 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 
2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
4. А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 
5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 
7. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 
8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

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

1 

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

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

1 

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

14. 
А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
итого 17 

 
Тематический план 3 класс 
№ Тема урока Кол-во 
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п/п часов 
1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать.. .дворником» 1 
6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 
7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11. 
В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. 
В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 
17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 
итого 17 

 
Тематический план 4 класс 
№ 
п/п 

Тема урока 
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»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 
7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11. 
В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. 
В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. 
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

1 

итого 17 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
(Английский язык. Рабочие программы 2-4 классы, пособие для учителей 
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общеобразовательных учреждений. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Колесникова, 
Н.В.Языкова, - М.: Дрофа 2015) 

 
Планируемые образовательные результаты 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений 

Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 
Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью 
Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе;  
- неприятие действий, приносящих ей вред 

Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 
Метапредметные результаты 



132

 

132 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и  связей между объектами 
(часть  целое, причина  следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность:  
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы;  
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 
Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Содержание учебного предмета 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 
и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определённых на каждый 
год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 
теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 
иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 
схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Предметное содержание речи для 2 класса включает в себя следующие учебные 
ситуации: 

Мир моего «я».  Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 
любимая еда. 

Мирмоихувлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (в цирке, зоопарке). 

Мирвокругменя. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
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Планируемые образовательные результаты 
Программа предусматривает развитие метапредметных и личностных умений 

школьников. 
Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” («Радужный 
английский») позволяет заложить основы коммуникативной культуры у школьников. Они 
учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 
при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 
речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методическом комплексе 
занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 
Работа по этому УМК способствует дальнейшему формированию у учащихся интереса к 
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка, развитию 
познавательных мотивов, желания изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания данных учебно-методических 
комплексов способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию УУД. Разделы учебника «Учимся самостоятельно» развивают умение 
учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 
деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 
результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 
каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 
целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 
управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 
программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 
чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Содержание учебного предмета 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 
и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определённых на каждый 
год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 
теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 
иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 
схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
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Предметное содержание речи для 3 класса включает в себя следующие учебные 
ситуации: 

Знакомство. Политкорректность при характеристике людей, предметов или 
явлений. 

Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 
плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

Мир вокруг нас. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 
характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. 
Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира. 

Мир увлечений. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и 
времена года. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных 
персонажей. Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимое занятие на отдыхе. 
Любимые фильмы. Планы на выходные. 

Городские здания. Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 
Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики 
человека. Адрес, телефон. Профессиональная деятельность. 

Здоровье, еда. Самочувствие человека. Фрукты. 
Города и страны. Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. 
Символы стран.  

Планируемые образовательные результаты 
Программа предусматривает развитие метапредметных и личностных умений 

школьников. 
Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Содержание учебно-методического комплекса “RainbowEnglish” («Радужный 
английский») позволяет заложить основы коммуникативной культуры у школьников. Они 
учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 
при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 
речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методическом комплексе 
занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 
Работа по этому УМК способствует дальнейшему формированию у учащихся интереса к 
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка, развитию 
познавательных мотивов, желания изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания данных учебно-методических 
комплексов способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию УУД. Разделы учебника «Учимся самостоятельно» развивают умение 
учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 
деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 
результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 
каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 
целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 
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полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 
управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 
программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 
чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Содержание учебного предмета. 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 
и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определённых на каждый 
год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 
теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 
иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 
схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Предметное содержание речи для 4 класса включает в себя следующие учебные 
ситуации: 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. Вежливое выражение просьбы. 
Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики. 

Я и моя семья. Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. 
Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные 
дни недели. 

Природа. Времена года. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных 
времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. 
Предсказания погоды. 

Дом. Жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы 
интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 
Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 
школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. 
Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные 
каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озёрный 
край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 
путешествий. Гостиница. 

Человек и его мир. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по 
разным параметрам. 

Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. 
Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские 
названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.  

Города и страны. Страны изучаемого языка. Некоторые достопримечательности 
столицы. 
 

Тематическое планирование 2 класс  

Разделы программы Количество 
часов 
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1.Знакомство 10 
2. Мир вокруг меня 10 
3. Сказки и праздники 10 
4. Я и моя семья 10 
5. Мир вокруг нас 10 
6. На ферме 10 
7. Мир увлечений 8 
Итого: 68 

 
 

Тематическое планирование 3 класс  

Разделы программы Количество 
часов 

1. Что мы знаем и что умеем 8 
2. Что мы любим 9 
3. Изучаем цвета 8 
4. Сколько? 9 
5. С днём рождения! 8 
6. В мире профессий 8 
7. Животные 8 
8. Времена года 10 
Итого: 68 

 
Тематическое планирование 4 класс  
Разделы программы Количество 

часов 
1. Знакомство с Джоном Баркером и его семьёй. 10 
2. Мой день 10 
3. Мы дома. 10 
4. Идём в школу 10 
5. Еда 10 
6. Погода 10 
7. Выходной 8 
Итого: 68 

 
 

2.2.8.Рабочая программа по учебного предмета «Математика» 
(Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы "Школа России". 1 -4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций/[ Моро М. И. и др.] -4-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты освоения предмета  
Личностные результаты 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным 

• ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
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• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебнопознавательных и практических задач. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 
и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной 
форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 
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и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 
Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

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

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 
28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с : d (d ≠0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 
0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (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 
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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. 
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 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления. 

8 

2. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. 28 
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 
4. Числа от 11 до 20. Нумерация. 12 
5. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание. 21 
6. Итоговое повторение. 6 
7. Проверка знаний. 1 
Всего: 132 

 
1 дополнительный класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1. 
Повторение. 
Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. 

8ч 
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2. Сложение и вычитание 10ч 

3. 
Компоненты сложения и вычитания. Связь между 
сложением и вычитанием 

18ч 

4. Числа от 11 до 20. Нумерация. 28ч 
5. Арифметические действия в пределах 20 36ч 

6. 
Закрепление. 
Сложение и вычитание в пределах 20 

32ч 

итого 132 
 
2 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 
2 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание. 71 
3. Числа от 1 до 100 Умножение и деление. 17 

4. 
Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное 
умножение и деление. 

21 

5. 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 
2 классе». 

10 

6. Проверка знаний. 1 
Всего: 136 

 
3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 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 
5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 
6. Умножение и деление 15 

7. 
Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 
3 классе». 

5 

8 Проверка знаний. 1 
Всего: 136 

 
4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 
2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 
3. Величины 14 
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 
5. Умножение и деление. 79 
6 Итоговое повторение. 8 
7 Проверка знаний. 2 
Всего: 136 

2.2.9.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 
Планируемые результаты освоения предмета 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
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свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
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 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, 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 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2-3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу  (в том числе 
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на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
2. Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
педагогическому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
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государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по 
выбору). 
Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их  обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 
3. Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 
В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 
Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные 
изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 
человека и охрана его здоровья». 
Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 
логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: 
изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана 
растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана 
и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать 
внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между 
происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни 
растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и 
трудовой деятельности человека. 
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По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными 
способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению 
направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 
Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 
(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 
водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 
деятельность людей, использование природных богатств. 
Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 
Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает 
фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. 
Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 
Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия «окружающий 
мир». 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 
рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление 
элементарных пространственных представлений (справа-слева, сверху- снизу). 
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 
Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 
отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. Правила 
поведения в классе, в школе. 
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 
места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух). 
Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 
Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 
чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа 
планирования режима дня. Части суток. 
Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 
членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 
Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. 
Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 
Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России. Праздники и 
традиции страны. 
Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, 
грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, 
рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, 
облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью термометра. 
Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, 
зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 
Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, 
кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. 
Животные как часть живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие 
животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как 
часть животного мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. 
Полезные и вредные насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как 
часть животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. 
Опасные рыбы. 
Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование 
человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с природой, 
обществом. Сезонные изменения труда человека. 
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Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. 
Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. 
Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года - обобщение 
представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в 
живой и неживой природе с Солнцем. 
Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и природы. Как 
беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы 
берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. 
Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. 
Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? 
Проблемы экологии родного края 
Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. 
Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное 
питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. Правила безопасности. Режим 
дня и гаджеты. Я берегу глаза. 
Содержание обучения. 1 класс. 
Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник информации. 
Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. 
Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические 
работники, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, 
обязанности ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 
Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 
членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 
Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 
уважительных отношений с окружающими людьми. Безопасный путь от дома до школы. 
Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в 
транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 
Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело 
человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 
Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила 
поведения перед сном). 
Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 
гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. 
Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и 
профессии людей. Основные государственные праздники. 
Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; 
отличие живой природы и неживой. 
Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь 
времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные 
изменения светового дня. Луна - естественный спутник Земли. Сезонные изменения в 
природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью 
термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 
характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение 
труда в жизни человека и общества. 
Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 
воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на 
примере цветкового растения. 
Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 
лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 
(пришкольного участка, парка, леса). 
Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди 
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выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений 
сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное 
отношение к хлебу. Растения клумбы. 
Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 
питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). 
Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила 
сбора грибов. 
Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 
обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных 
животных. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. 
Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное 
отношение к ним. 
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 
Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю 
(название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного 
края, занесённые в Красную книгу России (региона). 
Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 
природы. Проблемы экологии родного края. 
Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома 
и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопасности. 
Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность. Правила 
безопасного поведения в природе. 
Содержание обучения. 2 класс. 
Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные 
условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 
закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 
Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 
травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 
Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях - залог 
здоровья. 
Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и 
дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 
бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 
противопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны 
экстренной помощи. 
Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 
наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. 
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование 
облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 
Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды - 
раскалённые космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и 
тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 
Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца древними 
народами, его образ в произведениях народного творчества. 
Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. 
Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные космические 
тела. Земля - планета. Общие представления о её форме, размерах и движении. Вращение 
Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - причина 
смены времён года. 
Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека вокруг 
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Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 
Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина 
изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 
Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её 
составе и разнообразии планет. 
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 
полушарий. 
Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 
Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и 
люди. Правила безопасного поведения в горах. 
Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и 
отвалы, свалки из пустых пород. 
Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной 
водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 
Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в 
море. Озеро - замкнутый водоём. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - 
глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 
Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, 
его значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. Источники 
питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 
расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила 
безопасного поведения на водоёмах. 
Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного 
края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 
композиторов. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 
животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 
характеристика внешних признаков. Связи в природе. 
Годовой ход изменений в жизни животных. 
Общество - совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 
деятельностью. Человек - член общества. Значение труда для человека и общества. 
Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учёные, 
деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в 
современном мире. Роль учителя в жизни каждого человека. Наиболее распространённые 
профессии в городе, селе (в своём регионе). Культура общения людей, правила этикета. 
Важность вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное 
состояние человека, проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и 
духовная красота человека. 
Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, 
фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 
работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 
Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в 
семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 
праздники. Семейные традиции и реликвии. 
Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по 
территории государств мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские 
границы. Российская Федерация - многонациональное государство. Народы, населяющие 
нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). 
Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык - государственный 
язык России. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и 
обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации - глава 
государства. 
Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, 
День народного единства. Профессиональные праздники. 
Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 
Москва - столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на 
карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский 
университет, московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя). 
Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние 
города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 - Медный всадник, разводные 
мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе).  
Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, 
Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, 
театры, стадионы). 
Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема 
загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 
городов. 
Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 
транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически 
чистые виды транспорта. 
Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические памятники 
родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города на 
карте 
Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 
Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 
краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым 
небом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, 
светильников. 
Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к 
книге. Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, 
мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, 
Интернет. 
Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 
скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, 
на художественных полотнах. Художественные музеи - хранилища произведений 
искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея - крупнейшие музеи страны. Красота 
природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего 
мира. Линия и центр симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях 
человека (в архитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). 
Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного 
отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. 
Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта 
народов России. Увлечение коллекционированием (домашний музей). 
Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного 
двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники 
культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к 
памятникам культуры. 
Содержание обучения. 3 класс. 
Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о природе и 



151

 

151 

обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, в 
жизни человека, в обществе. Смена дня и ночи, смена времён года как пример 
периодически повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе 
и длительности светового дня в течение года как причина изменений в неживой и живой 
природе. 
Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 
сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими 
предками, от современного календаря. 
Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 
условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 
ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы. 
Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 
ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для 
жизнедеятельности человека. 
Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 
Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 
явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 
Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 
Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 
Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, 
дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние 
заботы в жизни человека. 
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 
горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 
ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 
сохранности растений и животных зимой. 
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 
таяние снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, 
появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, 
высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 
Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 
Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, 
праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 
Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. 
Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. 
Общее представление о строении веществ, их мельчайших частицах. 
Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 
Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 
болезнетворных бактерий. 
Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 
Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 
Источники загрязнения воздуха. 
Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - 
растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы 
перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 
Круговорот воды в природе. 
Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в 
быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. 
Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы 
- главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. 
Обитатели почвы - участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, 
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ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и 
загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы 
возделывания почвы и сохранения её плодородия. 
Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, 
изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее представление 
об организме человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-
двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. 
Рождение и развитие человека. Основные части скелета человека, их назначение. 
Свойства костей и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения 
искривления позвоночника. 
Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 
переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и 
простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, 
воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 
Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 
бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. 
Функции красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при 
кровотечениях. 
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их 
функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 
органов пищеварения. Органы очистки организма. 
Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 
Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 
Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной 
системы. 
Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 
обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. 
Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная 
пища, способы закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 
Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для 
роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, 
насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. 
Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 
необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные 
вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, 
влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее представление о растении как о 
живом организме. Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, 
стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие 
плодов и семян цветковых растений. 
Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 
растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 
Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических 
знаний для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. 
Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 
знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их 
жизни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало 
земледелия и животноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 
характерные особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. 
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 
утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей. 
Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных городов - 
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архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, 
художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни 
наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники  деревянного зодчества. 
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 
старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. 
Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 
городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда 
людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей 
родного края. 
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 
учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в 
родном крае. Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 
Содержание обучения. 4 класс. 
Ориентирование в пространстве и во времени. 
Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 
пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки - источник знаний о 
прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу 
счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, 
эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и 
современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека 
умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 
промежуточные стороны горизонта. 
Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 
сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным 
признакам. 
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 
местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 
обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. 
Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической 
карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней. 
Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 
(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 
способы работы с ними. 
Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, 
её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 
Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 
Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 
расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. 
Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её«соседи». 
Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. 
Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. 
Использование солнечной энергии. 
Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 
России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, 
реки и озёра России. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 
полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 
строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. 
Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические 
проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 
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Рациональное использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. 
Особенности рельефа, водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 
Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, их 
разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 
территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, 
растительный и животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям 
обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. 
Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их 
решения. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 
высотах в горах. Занятия жителей гор. 
Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных 
сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их 
значение для народного хозяйства. 
Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологические 
проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, 
осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохранению лесов и 
лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения 
природных сообществ. 
Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 
сообщества, наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, 
охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 
деятельностью людей, возможные пути их решения. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 
Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 
Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван 
Третий. 
Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 
Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 
Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20-30-х годов. 
Великая война и Великая Победа. 
Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. Гагарин. 
Государственное устройство современной России. 
Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 
России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 
1-3 классы). 
Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 
государственные деятели, учёные, деятели искусств. 
Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 
Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). 
Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 
примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. 
Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 
Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 
Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских 
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путешественников. Природа материков. 
Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 
Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 
многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 
достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 
Особенности организации контроля по предмету. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие 
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся 
всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной 
теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами 
учебника. 
При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые 
не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в 
следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуального 
подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, 
рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 
Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 
«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»» 
на уровне начального общего образования 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 
а) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 
б) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 
в) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
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разных видах художественной деятельности. 
г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 
д) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
е) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
ж) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств. 
Метапредметные результаты: 
1. Познавательные УУД: 
а) базовые логические действия: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать  связи и 
зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени 
и в пространстве); 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма. 
б) базовые исследовательские действия: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством педагогического работника; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
в) работа с информацией: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию); 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
Интернет (с помощью педагогического работника); анализировать и создавать текстовую, 
видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-
грамматическом уровне. 
2. Коммуникативные УУД: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 
доступном лексико-грамматическом уровне; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на 
доступном лексико-грамматическом уровне; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; 
с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое 
чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей; 
на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 
(описание, повествование, рассуждение); 
на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы на 
основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
явлениях природы, событиях социальной жизни; 
с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 
публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления. 
3. Регулятивные УУД: 
а) самоорганизация: 
планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 
действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
б) самоконтроль: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 
своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 
необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 
их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
в) самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 
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свою оценку с оценкой педагогического работника; 
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 
г) совместная деятельность: 
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 
совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 
участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты освоения программы: 
1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: называть 
себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать 
профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие 
им, виды профессиональных действий, называть их (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать 
домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 
правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 
знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 
структуры); 
на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного 
края; 
различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 
человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их 
(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 
структуры); 
знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 
культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 
года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, 
рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки, называть их (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 
структуры); 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила безопасного 
труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 
изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять температуру 
тела и воздуха) и опыты; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений 
и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила 
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здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения 
пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) 
пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 
2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; на доступном 
лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов родного края, 
школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 
называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 
кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 
насекомые); выделять их наиболее существенные признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством педагогического работника; оценивать ситуации, раскрывающие 
положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 
общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений 
и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила 
здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения 
пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) 
пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 
3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 
город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 
профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 
на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 
взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
описывать простым предложением изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 
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числе звёзды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 
положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней; 
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
педагогического работника в случае необходимости. 
4. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, 
культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 
Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 
России; 
показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 
семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно составленного 
или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 
существенные признаки и характерные свойства; 
с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники информации 
о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта; 
соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 
нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 



161

 

161 

условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 
мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и 
исторических деятелей с веками и периодами истории России; 
на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о  государственных 
праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 
России и родного края; 
на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона; 
проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 
следуя правилам безопасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известных характерных свойств; 
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного); 
называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному 
плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 
последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; осуществлять 
безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в Интернете. 
 
 
Тематическое планирование 1 класс 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 
   
2. Кто и что? 20 
3. Как, откуда и куда? 12 
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4. Где и когда? 11 
5 Почему и зачем? 22 

Всего: 66 
 
1 дополнительный класс 
№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Человек и общество. 5 
2. Человек и природа. 19 
3. Правила безопасности 6 
4. Человек и природа. Человек и общество. 12 
5. Безопасное поведение. 8 
6. Из разных разделов учебника. 16 

Итого: 66 
 
2 класс 
№ п/п 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 
 
3 класс 
№ п/п 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 
 
4 класс 
Наименование раздела 
 

Всего часов 
на раздел 

Человек и общество.  16 

Человек и природа.  37 

Правила безопасной жизни. 7 

Резерв 6 
Итого 68 
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2.2.10.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Программы. 4-5 классы. Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур и светской этики. М., «Просвещение», 2013 
год. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает 
шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей 
(законных представителей) выбирают для изучения один. 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Планируемые результаты освоения предмета  
Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину; 
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех народов; 
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления 
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— адекватное использование речевых средств и средств инфрмационно - 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения понятиям; 
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования разных точек зрения и права каждого иметь сосбтвенную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведении окружающих. 



164

 

164 

Требования к предметным результатам: 
— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 
— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 
— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
Содержание курса 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 
в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках тематических 
разделов (уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей. 
Содержательные акценты первого раздела — духовные ценности и нравственные идеалы 
в жизни человека и общества, последнего раздела — духовные традиции 
многонационального народа России. 

Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 
общими её характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры», 
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 
традиции. Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего 
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 
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в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни.. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» располагается 
в учебном плане в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 
Изучается в 4 классе — 34 ч. (1 час в неделю) 

Тематический план 4 класс Основы мировых религиозных культур 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. - 17ч. 
1. Россия - наша Родина. 1 
2 Культура и религия. 1 
3 Культура и религия. 1 
4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 
5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 
6 Священные книги религий мира. 1 
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7 Священные книги религий мира. 1 
8. Хранители предания в религиях мира. 1 
9 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния, воздаяния. 1 
10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния, воздаяния. 1 
11 Человек в религиозных традициях мира. 1 
12 Священные сооружения. 1 
13 Священные сооружения. 1 
14 Искусство в религиозной культуре. 1 
15 Искусство в религиозной культуре. 1 
16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. -17 ч. 
18. История религии России. 1 
19. История религии России. 1 
20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 
21. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 
22. Паломничества и святыни. 1 
23. Праздники и календари. 1 
24. Праздники и календари. 1 
25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 
27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 
28. Семья. 1 
29. Долг, свобода, ответственность, труд. 1 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 2 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2 

Основы православной культуры 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. Россия - наша Родина. 1 
2 Культура и религия. 1 
3 Человек и Бог в православии. 1 
4 Православная молитва. 1 
5 Библия и Евангелие 1 
6 Проповедь Христа 1 
7 Христос и Его Крест. 1 
8. Пасха. 1 
9 Православное учение о человеке 1 
10 Совесть и раскаяние. 1 
11 Заповеди. 1 
12 Милосердие и сострадание. 1 
13 Золотое правило этики. 1 
14 Храм. 1 
15 Икона. 1 
16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
18. Как христианство пришло на Русь. 1 
19. Подвиг. 1 
20. Заповеди блаженств. 1 
21. Зачем творить добро? 1 
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22. Чудо в жизни христианина. 1 
23. Православие о Божием суде. 1 
24. Таинство Причастия 1 
25 Монастырь. 1 
26 Отношение христианина к природе. 1 
27. Христианская семья. 1 
28. Защита Отечества 1 
29. Христианин в труде. 1 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 2 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2 
Итого: 34 

 
Основы исламской культуры 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. Россия - наша Родина. 1 
2 Колыбель ислама. 1 
3 Пророк Мухаммад —основатель ислама. 1 
4 Начало пророчества. 1 
5 Чудесное путешествие пророка. 1 
6 Хиджра. 1 
7 Коран и Сунна. 1 
8. Вера в Аллаха. 1 
9 Божественные Писания. Посланники Бога. 1 
10 Вера в Судный день и судьбу. 1 
11 Обязанности мусульман. 1 
12 Поклонение Аллаху. 1 
13 Пост в месяц рамадан. 1 
14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1 
15 Паломничество в Мекку. 1 
16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
18. История ислама в России. 1 
19. Нравственные ценности ислама. 1 
20. Сотворение добра. 1 
21. Дружба и взаимопомощь. 1 
22. Семья в исламе. 1 
23. Родители и дети. 1 
24. Отношение К старшим. 1 
25 Традиции гостеприимства. 1 
26 Ценность и польза образования. 1 
27. Ислам и наука. 1 
28. Искусство ислама. 1 
29. Праздники мусульман. 1 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 2 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2 
Итого: 34 

 
Основы буддийской культуры 



168

 

168 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. Россия - наша Родина. 1 

2 
Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию. 

1 

3-4 Будда и его учение. 2 
5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 2 
7-8 Буддийская картина мира. 2 
9 Добро и зло. 1 
10 Принцип ненасилия. 1 
11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 
12 Сострадание и милосердие. 1 
13 Отношение к природе. 1 
14 Буддийские учители. 1 
15 Семья в буддийской культуре и её ценности. 1 
16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
18. Буддизм в России. 1 
19. Путь духовного совершенствования. 1 
20-21 Буддийское учение о добродетелях. 2 
22. Буддийские символы. 1 
23. Буддийские ритуалы и обряды 1 
24. Буддийские святыни. 1 
25 Буддийские священные сооружения. 1 
26 Буддийский храм. 1 
27. Буддийскии календарь. 1 
28. Буддийские праздники. 1 
29. Искусство в буддийской культуре. 1 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 2 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2 
Итого: 34 

 
Основы иудейской культуры 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. Россия - наша Родина. 1 
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 1 

3 
Тора - главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 
правило Гиллеля». 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 
5 Патриархи еврейского народа. 1 
6 Евреи в Египте: от Иосефа до Моше. 1 
7 Исход из Египта. 1 
8. Дарование Торы на горе Синай. 1 
9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1 
11 Храм в жизни иудеев. 1 
12 Назначение синагоги и её устройство. 1 
13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1 
14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1 
15 Добро и зло. 1 
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16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
18. Иудаизм в России. 1 
19-20 Основные принципы иудаизма. 1 
21. Милосердие, забота о слабых. 1 
22. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1 

23. 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 
заповедей. 

1 

24. 
Еврейский дом-еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией. 

1 

25 Еврейский календарь. 1 
26-27 Еврейские праздники: их история и традиции. 1 

28-29 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 
еврейского народа. 

1 

30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1 
Итого: 34 

 
Основы светской этики 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1. Россия - наша Родина. 1 
2 Что такое светская этика. 1 
3 Культура и мораль. 1 
4 Особенности морали. 1 
5-6 Добро и зло. 2 
7-8 Добродетель и порок. 2 
9 Свобода и моральный выбор человека. 1 
10 Свобода и ответственность. 1 
11 Моральный долг. 1 
12 Справедливость. 1 
13 Альтруизм и эгоизм. 1 
14 Дружба. 1 
15 Что значит быть моральным. 1 
16 Творческие работы учащихся . 1 
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1 
18. Род и семья —исток нравственных отношений. 1 
19. Нравственный поступок. 1 
20. Золотое правило нравственности. 1 
21. Стыд, вина и извинения. 1 
22. Честь. 1 
23. Совесть. 1 
24-25 Образцы нравственности. 2 
26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 
27. Этикет. 1 
28. Семейные праздники. 1 
29. Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 2 
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2 
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Итого: 34 

2.2.11.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской: пособие для учителей общеобразоват. организаций. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2017) 
Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, 
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 
• 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; 
• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
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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. 
Врезультате 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 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
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природы, настроений, чувств, 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, обряды, скороговорки, загадки, 
игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 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 человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, 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 приемы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно - образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(СБ,БУБ). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 
женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально - поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 
Тематическое планирование 1 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 
1. Музыка вокруг нас. 16 
2. Музыка и ты. 17 
Итого: 33 

 
1 дополнительный класс 
№ п/п Раздел программы Кол-во часов 
1. Музыка в жизни человека. Повторение. 8ч 
2. Основные закономерности музыкального искусства. 17ч 
3. Музыкальная картина мира. 8ч 
Итого: 33ч 

 
2 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 
1. Россия - Родина моя. 3 
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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 
Итого: 34 

 
3 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 
1. Россия - Родина моя. 5 
2. День, полный событий. 4 
3. О России петь - что стремиться в храм 4 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5. В музыкальном театре 6 
6. В концертном зале. 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 
Итого: 34 

 
4 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во 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 
Итого: 34 

2.2.12.Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство 
(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 
Неменского. —М. : Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты освоения предмета В результате изучения курса 
«Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 
результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно - 
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 
задач; 
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
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• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, - свидетелей нашей истории; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
Содержание курса 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Узоры, которые создали людям. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 
котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена 
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года. Здравствуй, лето! Урок любования. (обобщение темы). 
Искусство и ты 

Чем и как работает художник? 
Три основных цвета -красный, синий, желтый. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные 
мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 
аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 
Изображение характера человека : женский образ. Изображение характера человека : 
мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят 
украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 
ритм линий. Характер линий. Ритм пятен . Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок 
года. 
Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 
книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 
Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника для твоего города (села) (обобщение 
темы). 

Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 
городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музей в жизни города. Картина -особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-
натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
Каждый народ - художник (Изображение, украшение, постройка В творчестве народов 
всей земли) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 
праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 
палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 
степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 
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Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои- защитники. Юность и 
надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
Тематическое планирование 1 класс 
№п/п Наименование раздела Кол-во 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 
 
1 дополнительный класс 
№п/п Раздел программы Кол-во часов 
1. Виды художественной деятельности. 8ч 
2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 7ч 
3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10ч 
4. Опыт художественно-творческой деятельности 8ч 
Итого: 33ч 

 
2 класс 
№п/п Наименования раздела Кол-во часов 
1 Как и чем работает художник? 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чём говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 

Итого: 34 
3 класс 
№п/п Наименования раздела Кол-во часов 
1 Искусство в твоём доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 11 
4 Художник и музей 8 

Итого: 34 
 
4 класс 
№п/п Наименования раздела Кол-во часов 
1 Истоки родного искусства 8 
2 Древние города нашей земли 7 
3 Каждый народ -художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 

Итого: 34 

2.2.13.Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
(Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 
Е.А.Лутцевой и др. Система "Школа России". 1-4 классы.- М.:Просвещение,2019) 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально - личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
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толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса,так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 
результата), развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное 
и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно - познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно - прикладного искусства и др. разных народов 
России и мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
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электронных носителях (CD/DVD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

Тематическое планирование 1 класс 
№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Природная мастерская 8 
2. Пластилиновая мастерская 5 
3. Бумажная мастерская 16 
4. Текстильная мастерская 4 
5. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 1 

Итого: 33 
 
1дополнительный класс 
№п/п Наименования раздела Количество часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда и самообслуживание 

6ч 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

17ч 

3 Конструирование и моделирование 10ч 
Итого: 33ч 
2 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Художественная мастерская 10 
2. Чертежная мастерская 7 
3. Конструкторская мастерская 9 
4. Рукодельная мастерская 8 

Итого: 34 
3 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Информационная мастерская 5 
2. Мастерская скульптора 3 
3. Мастерская рукодельницы 10 

4. 
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 
декораторов 

11 

5. Мастерская кукольника 5 
Итого: 34 
4 класс 

№ п/п Раздел программы Количество часов 
1. Информационный центр 4 
2. Проект «Дружный класс» 3 
3. Студия «Реклама» 4 
4. Студия «Декор интерьера» 5 
5. Новогодняя студия 3 
6. Студия «Мода» 8 
7. Студия «Подарки» 2 
8. Студия «Игрушки» 5 

Итого: 34 
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2.2.14.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
(Физическая культура. Программа  составлена на основе авторской программы по 
физической культуре В.И. Ляха 1-4 классы(2-е издание Москва «Просвещение» 2012) 
1 класс 

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с сверстниками  и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

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

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 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(физическое, социального и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

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

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

Ученик  научится:  
- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

 - овладеет умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 - формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

 - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 - выполнять простейшие акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

 - выполнять технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки; 
Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
Играть в подвижные игры; 
Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
Выполнять строевые упражнения. 
Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики.(20ч) 

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 и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. (27ч) 

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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки.(22ч) 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры(30ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
 
Тематическое планирование 1  класс 
 

Разделы учебного предмета (курса) 
Количество 
часов 

Знания о физической культуре Интегрировано 
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Тематическое планирование 1 дополнительный класс 
 

 
2 класс  

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с сверстниками  и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

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

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 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: 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика  с основными элементами акробатики 20 
Легкая атлетика 27 
Лыжные гонки 22 
Подвижные и спортивные игры 30 
Итого: 99 

Разделы учебного предмета (курса) 
Количество 
часов 

Знания о физической культуре Интегрировано 
Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика  с основными элементами акробатики 20 
Легкая атлетика 27 
Лыжные гонки 22 
Подвижные и спортивные игры 30 
Итого: 99 
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Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека(физическое, социального и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

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

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

Ученик научится:  
- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

- овладеет умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнять простейшие акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнять технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 
формирование правильной осанки; 
Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
Играть в подвижные игры; 
Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
Выполнять строевые упражнения. 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. 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 (в процессе уроков) 
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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 (в процессе уроков) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. (21 ч) 

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 и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. (27 ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки.(18ч) 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. (39 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
Тематическое планирование 2 класс 
 

 
3 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки и отражают: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать кон-фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, межпредметные понятия и отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

Разделы учебного предмета Количество часов 
Знания о физической культуре Интегрировано 
Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика  с основами акробатики 21 
Легкая атлетика 27 
Лыжные гонки 18 
Подвижные и спортивные игры 39 
Итого: 105 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отнощения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 
применению и отражают: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учёбы и социализации; 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик научится:  
- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

- овладеет умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнять простейшие акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнять технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 
формирование правильной осанки; 
Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
Играть в подвижные игры; 
Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
Выполнять строевые упражнения. 

Содержание учебного предмета 
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Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. 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 (в процессе уроков) 
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 (в процессе уроков) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. (21 ч) 

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 и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. (27 ч) 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. (18 ч) 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. (39 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
Тематическое планирование 3 класс 
 

 
4 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки и отражают: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Разделы учебного предмета 
Количество 
часов 

Знания о физической культуре Интегрировано 
Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика с основами акробатики 21 
Легкая атлетика 27 
Лыжные гонки 18 
Подвижные и спортивные игры 39 
Итого: 105 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать кон-фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, межпредметные понятия и отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

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

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отнощения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 
применению и отражают: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учёбы и социализации; 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик научится: 
- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

- овладеет умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
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массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнять простейшие акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнять технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки; 
Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
Играть в подвижные игры; 
Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
Выполнять строевые упражнения. 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и спортивных залах). Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
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опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направление 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; подъемы; торможение.  
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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  
- Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
- Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
- Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  
Тематическое планирование 4 класс 
 

 
2.2.15.Рабочая программа психокоррекционного курса «Ты-проектант» 
 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений и навыков: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

Разделы учебного предмета 
Количество 
часов 

Знания о физической культуре Интегрировано 
Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика с основами акробатики 18 
Легкая атлетика 22 
Лыжные гонки 18 
Подвижные и спортивные игры 47 
Итого: 105 
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• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 
(деятельности); 

• понимать и принимать личную ответственность за результат; 
• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- владеть знаниями об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих УУД: 
Регулятивные: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 
Познавательные: 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 
определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения; 
• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
• способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 
• способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 
• возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
• возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;  

Коммуникативные: 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 
• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного качественного выполнения, взятого на себя обязательства для 
общего дела. 

Предметными результатами изучения коррекционного курса являются 
формирование следующих умений: 

1 класс 
Учащиеся должны научаться: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
• правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
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• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
• выделять из текста предложений на заданную тему; 
• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
• анализировать и сравнивать предметы, выполнять классификацию по одному из 

указанных признаков: форма, величина, цвет; 
• различать и называть основные цвета; 
• составлять предмет из 2 – 3 частей; 
• определять на ощупь и зрительно величину хорошо знакомых предметов, называть 

отличительные и общие признаки двух предметов; 
• различать речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов; 
• ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 
• выделять времена года, части суток; 
• понимать проявление основных эмоций; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с индивидуальными личностными и 

речевыми возможностями; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; - выполнять 

правила организации рабочего места по инструкции учителя; 
2 класс 
Обучающиеся должны научиться: 

• целенаправленно и точно выполнять действия по двух-трехзвенной инструкции 
педагога; 

• согласовывать движения руки и глаза, обеих рук, рисовать и обводить по трафарету, 
штриховать, правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 
несложные изображения; 

• определять различия между предметами по форме, величине, цвету, анализировать 
их и обозначать их словом; 

• различать и называть основные цвета и их оттенки; 
• узнавать предмет по его части, конструировать предметы из 3-4 геометрических 

фигур; 
• определять на ощупь величину и разные свойства предметов; 
• находить различия и сходство в двух близких предметах, аналогичных сюжетных 

картинках; 
• выполнять элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку 
соответствия знакомым сенсорным эталонам; 

• ориентироваться относительно себя и в помещении, двигаться в заданном 
направлении в пространстве; 

• соотносить времена года с названием месяцев, выделять части суток и определять 
порядок дней недели; 

• понимать проявление основных эмоций; участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; 

• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, отвечать на 

вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 
телепередач. 

3 класс 
Учащиеся должны научиться: 

• целенаправленно и точно выполнять действия по трѐх- и четырехзвенной 
инструкции педагога, выполнять выразительные движения; 
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• рисовать и обводить по трафарету, штриховать, копировать простые изображения, 
дорисовывать незаконченные изображения; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 
обозначение их словом; 

• составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; - 
зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам, 
конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

• узнавать предмет по его части, конструировать предметы из геометрических фигур; 
• выполнять обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку 
соответствия знакомым сенсорным эталонам, обобщающим понятиям; 

• адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 
пространственные отношения с помощью предлогов; - определять время по часам с 
точностью до одного часа. 

4 класс 
Учащиеся должны научиться: 

• целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 
составлять план действий в знакомой ситуации; 

• группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать 
их словом; 

• конструировать сложные формы из 6 – 8 элементов 
• проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные элементы 

«нелепых» картинок; 
• определять противоположные качества и свойства предметов смешивать цвета, 

называть их; 
• самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 
• распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 
• моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 
• пользоваться календарѐм; 
• определять возраст людей; 
• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
• выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале, 
• группировать и составлять сериационные ряды предметов по заданным признакам 

формы, величины или цвета, обозначение их словом; 
• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; 
• понимать проявление основных эмоций; 
• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений. 

Содержание программы 
1 класс 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции 
педагога, произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с 
изменением направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: 

«присядь – выпрямись», «поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». 
Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность 
действий и движений разных частей тела. Развитие мелкой моторики, соотносящих 
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движений пальцев рук. Рисование линий в разных направлениях: вертикальные, 
горизонтальные, наклонные. Штриховка изображений. Тактильное опознание и 
различение предметов, их признаков, свойств, качеств. Определение фактуры материала 
при прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Формирование способности 
произвольного управления движениями на трех уровнях: зрительном, словесном, 
двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами расслабления, 
освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального 
раскрепощения. 

Развитие пространственно-временных представлений 

Ориентировка в схеме тела. Ориентация в пространстве. Сравнение глубины, 
расстояния. 

Конструирование изображений из фигур по схеме. Ориентировка во времени. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник. Выделение признака формы, обозначение формы 
предмета словом. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. 
Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных. Действия с 
реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой (стол письменный и 
парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей строительного набора, 
игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. Формирование 
навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2 – 3 
деталей, по инструкции педагога). Активизация познавательной деятельности 

Устойчивость и распределение внимания. Развитие пространственного восприятия 
и воображения. Развитие памяти. Операции мыслительной деятельности (анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 
операций). 

Развитие произвольной регуляции познавательной деятельности 

Формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 
выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами 
объектовзначительно различающихся между собой. формирование умения работать по 
словесной и письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою 
деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словарного запаса. 
Эмоции и чувства. Как справиться с гневом. Мотивы наших поступков. 

Взаимодействие с окружающими людьми. Развитие коммуникативных навыков 
Приветствие и прощание. Обращение. Просьба о поддержке, помощи, услуге. 

Умение отказывать. Оказание поддержки, помощи, услуги. Умение оценивать состояние 
партнера. Развитие группового взаимодействия. Позитивное отношение к себе и другим 
людям. Умение благодарить. 

2 класс 
Развитие моторики, графомоторных навыков 

Данный раздел решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта 
учащихся, развитием умения согласовывать движения различных частей тела, 
целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 
педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 
ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 
укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Развитие пространственно-временных представлений 

Формирование пространственных представлений в речи, формирование умения 
понимать пространственные и временные логико-грамматические конструкции Работа с 
серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 



198

 

198 

Развитие восприятия 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 
пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 
листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 
цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 
явлений. 

Активизация познавательной деятельности 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 
их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 
сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 
Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 
способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, 
концентрации внимания. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 
Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 
объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие произвольной регуляции познавательной деятельности 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. Проигрывание 
ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в школе, соответствовать этому порядку. Формирование способности 
к планированию и контролю. Проигрывание ситуации на развитие умения осуществлять 
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 
Повышение уверенности в себе. Проигрывание ситуации на развитие умения 
самостоятельно решать ситуации. Развитие самостоятельности. Проигрывание ситуации 
на развитие навыка безопасного поведения с точным описанием возникшей проблемы. 
Формирование навыков самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы. Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание 
ситуации на развитие адекватных представлений о насущно необходимом 
жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы. 

Развитие коммуникативных навыков 

Проигрывание ситуации на развитие умения использовать коммуникацию как 
средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 
функции речи. Итоговая диагностика 

3 класс 
Вводная диагностика 
Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных 

способностей. 

Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического напряжения, 
сплочение детского коллектива. 

Развитие произвольного внимания и поведения. 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного 
внимания и контроля над поведением. 

Развитие мнестических способностей. 
Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 

формирование произвольности запоминания. 
Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации. 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование). 
Развитие логического и понятийного мышления. 

Развитие двигательной сферы.  
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Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. Динамическая 
организация двигательного акта. 

Формирование пространственно-временных отношений. Формирование 
пространственных и квазипространственных отношений. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои 
чувства и эмоции социально приемлемым способом. 

Развитие творческих способностей, воображения. 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных возможностей 
детей. 

Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых 
нарушений у детей. 

Обобщающие занятия, итоговая диагностика 

Определение динамики развития детей. 
4 класс 
Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического напряжения, 
сплочение детского коллектива. 

Развитие произвольного внимания и поведения 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного 
внимания и контроля над поведением. 

Развитие мнестических способностей.  

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 
формирование произвольности запоминания. 

Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации.  

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование) 
Развитие логического и понятийного мышления. 

Развитие двигательной сферы. 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации.  Динамическая 
организация двигательного акта. 

Формирование пространственно-временных отношений.  

Формирование пространственных и квазипространственных отношений. 
Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

 Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои 
чувства и эмоции социально приемлемым способом. 

Развитие творческих способностей, воображения. 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных возможностей 
детей. 

Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых 
нарушений у детей. 

Обобщающие занятия, итоговая диагностика.  

Определение динамики развития детей. 
Тематическое планирование 
1 класс 

Разделы программы 
Количество 
часов 

Диагностика 2 
Развитие моторики, графомоторных навыков 6 
Развитие пространственно-временных представлений 4 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 3 
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Активизация познавательной деятельности 8 
Развитие произвольно регуляции деятельности 4 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы 

3 

Развитие коммуникативных навыков 2 
Итог: 33 

Тематическое планирование 
1дополнительный  класс 

Разделы программы 
Количество 
часов 

Диагностика 2 
Развитие моторики, графомоторных навыков 6 
Развитие пространственно-временных представлений 4 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 3 
Активизация познавательной деятельности 8 
Развитие произвольно регуляции деятельности 4 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы 

3 

Развитие коммуникативных навыков 2 
Итог: 33 

 
2 класс 

Разделы программы 
Количество 
часов 

Диагностика 2 
Развитие моторики, графомоторных навыков 4 
Развитие пространственно-временных представлений  4 
Развитие восприятия 4 
Активизация познавательной деятельности 8 
Развитие произвольно регуляции деятельности 3 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 4 
Развитие коммуникативных навыков 5 
Итог: 34 

 
3 класс 

 

Разделы программы 
Количество 
часов 

Диагностика 2 
Профилактика школьной дезадаптации, развитии 
коммуникативных способностей  

5 

Развитие и коррекция сенсорно-моторной сферы 6 
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций 

10 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 5 
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков 

6 

Итог: 34 
4 класс 

Разделы программы 
Количество 
часов 
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Диагностика 1 
Профилактика школьной дезадаптации, развитии 
коммуникативных способностей 

4 

Развитие и коррекция сенсорно-моторной сферы 6 
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций 

10 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 5 
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков 

6 

Итог: 34 
 
 
2.2.16.Рабочая программа коррекционного курса  «Логопедическая ритмика» 

Планируемые результаты курса. 
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 ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

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

 
Метапредметные результаты.  

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; 
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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 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 
других) 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. 

 
Предметные результаты.  

1. бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  
2. прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 
3. перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  
4. действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два ритма, 

автоматизируя движения;  
5. распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  
6. сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
7. различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 
8. находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 
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9. различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, 
метр, акценты, ритмический рисунок;  

10. менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в 
музыке, 

11. различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 
звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

12. петь ритмично, выразительно; 
13. артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  
14. петь в унисон и с элементами двухголосия;  
15. следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 
16. работать с предметами в определённом ритме,   
17. воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

 
Содержание курса. 
Курс «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», 

«Физическая культура», «Произношение»: 
лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие 

речи», что отражено в календарно-тематическом планировании. «Наша школа» Передача 
темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, хлопками. 
Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба под 
музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 
Согласованность  движения с музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, подскоки, 
движения рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила поведения во время 
урока. Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных 
вещей. Назначение одежды, обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. 
Элементарные правила гигиены. Название чайной и столовой посуды, продуктов 
питания. Правила поведения в столовой и при приеме пищи. Название мебели, спальных 
принадлежностей, белья и одежды. Бережное отношение к школьному и личному 
имуществу.. Правила поведения в классе и школе. Личные учебные вещи, учебные 
принадлежности; Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор и др. 
Имя и отчество учителя, воспитателя.; Основные формы обращения (приветствие, 
просьба, прощение, извинение и др.). Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш 
класс». 

«Осень»  Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 
Ходьба под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 
Переход от темпа к темпу. Осенние изменения в живой и неживой природе. Домашние 
животные и их детеныши Названия и различение действий, совершаемых домашними 
животными. Движения с остановками после окончания музыкального сопровождения 
Осенние изменения в природе родного края. Труд людей в саду и огороде осенью. Овощи 
и фрукты описание внешнего вида (классификация) Характерные признаки осени. 
Осенние месяцы, их последовательность; Деревья, кустарники, цветы на пришкольном 
участке, в парке или сквере; Плодовый сад и огород  осенью. 

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, 
запах, способ употребления).  Временные понятия Начало, конец, середина. Названия 
дней недели, их последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего 
вида животных; Назначение домашних животных и птиц 

«Наш дом» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. 
Свободное качание руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. 
Выделение ритмического характера хлопками  Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены 
семьи, их имена, занятия).Название игрушек. Краткое описание любимой игрушки. 
Знания школьника о себе. Знание состава своей семьи. Понимание родственных 
отношений в семье; Названия предметов мебели, уход за ними. Бережное отношение к 
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книгам, игрушками, спорт.инвентарю,  оборудованию квартиры. Названия предметов 
одежды, уход за ними. Обобщение знаний по теме «Наш дом»  

«Зима» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой.  Движения в 
соответствии с характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического 
характера хлопками. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни 
животных в зимнее время года. Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. 
Название зимующих птиц. Зимние развлечения детей. Зимняя одежда и обувь людей. 
Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Картины зимней природы в лесу, у 
водоемов .  Жизнь животных в лесу зимой. Приспосабливание к условиям жизни зимой.; 
Зимняя одежда и обувь . Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. 
Название зимних видов спорта. Обобщение знаний по теме «Зима» 

«Наш город»  Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное 
начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. 
Передача  Улицы, главная улица и площадь города. Название улицы, где находится 
школа Магазины и их назначение. Транспорт (наземный, водный, воздушный). 
Транспорт города. Название профессий на транспорте. Профессии и труд людей, 
работающих на предприятиях Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте. 
Название города. Главная улица (площадь, проспект) города.; Основные учреждения 
города, культурные учреждения,  спортивные сооружения. Строительство в городе.; 
Улицы. Название улицы, где находится школа. Транспорт города. Правила поведения 
обучающихся на улице, в транспорте; Машины, облегчающие труд людей. Обобщение 
знаний по теме «Наш город» 

«Весна»: Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с 
окончанием музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по 
бубну. Передача движениями усиления и ослабления звучания Восприятие и передача 
движениями с предметами двухдольного и трёхдольного размера Характерные признаки 
ранней,  весны. Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего вида птицы. 
Бережное отношение к птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. Название 
овощей и фруктов. Труд людей в саду и огороде весной Название цветов и плодовых 
деревьев. Характерные признаки  весны. Весенние месяцы; Птицы весной. Возвращение 
перелетных птиц. Польза птиц, их Обобщение знаний по теме «Весна» 

«Родная страна» Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка 
Выполнение хлопков, движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков, 
движения руками во время ходьбы  Наша Родина – Россия. Москва – главный город 
нашей страны. Столица России –Москва. Флаг, герб, гимн России. 1 Мая – день Весны и 
Труда. 9 мая- День Победы, Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей 
страны.; 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне.   Героизм защитников 
Отечества на фронте. Памятники погибшим воинам. Обобщение знаний по теме «Родная 
страна» 

«Устное народное творчество» Исполнение по слуху несложного ритмического 
рисунка. Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача 
ритмического рисунка хлопками  Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в 
группах, с предметами и без них Русские народные сказки о животных. Пословицы о 
труде и дружбе. Времена года. Загадки о временах года. Знакомство с русскими 
народными сказками (волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с пословицами 
о природе и ее явлениях, об орудиях труда; Знакомство с загадками о животных, о 
птицах. .Зимние хороводы и игры. Весенние народные игры. Времена года. Загадки о 
временах года. Обобщение знаний по теме «Устное народное творчество» 

«Вспомним Лето» Движения с координацией каждого ученика с темпом движения 
всего коллектива Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. 
Названия лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов 
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Живая природа летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по 
теме «Вспомним лето». 

«О дружбе и товариществе» Воспроизведение движениями и хлопками 
чередование долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих 
поступках о смелых поступках, о товариществе Обобщение знаний по теме «О дружбе и 
товариществе». 

«Зима-Волшебница» Воспроизведение движениями и хлопками чередование 
долгих и коротких звуков(четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в 
музыке и в движении. Картины зимней природы жизнь зверей  в зимнее время Жизнь 
птиц в зимнее время. Зимние развлечения детей Зимние забавы жизнь  Знание зимних 
видов спорта.жизнь домашних животных и Труд людей в зимнее время.  Обобщение 
знаний по теме «Зима». 

Занятие строится с учетом равномерности распределения психофизической и 
речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, 
объединяются одной лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную 
гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической 
разминки. Задача ритмической разминки – подготовить организм ребенка к 
предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка включает различные 
двигательных упражнений под музыку и без нее: ходьбу спокойного характера, 
энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, маршировку и бег с 
изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и 
речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий 
(упражнения направленные на формирование всех качеств произвольного внимания 
и памяти, коллективные подвижные игры с правилами, игры соревновательного 
характера, в которых у детей с ТНР вырабатывается выдержка, умение соблюдать 
заранее установленные правила способность не только побеждать, но и спокойно 
относится к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, 
релаксацию, различные виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов 
урока. Отвечая на вопросы,  дети ещё раз называют тему урока, закрепляют 
полученные на нем знания в виде новых слов, выражений или информации об 
окружающем мире. 

Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого 
материала. Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; 
задействуются различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. 
Игровое построение урока создаёт доброжелательную, эмоционально-насыщенную 
атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка 
принять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, 
внимание, активизирует речь. 
 

Тематическое планирование. 
1 класс 

Разделы программы Количество часов 
Наша школа 6 
Осень 6 
Наш дом 8 
Зима 9 
Наш город 10 
Весна 9 
Родная страна 10 
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Устное народное творчество 8 
итого: 66 

Тематическое планирование. 
1 дополнительный  класс 

Разделы программы Количество часов 
Наша школа 6 
Осень 6 
Наш дом 8 
Зима 9 
Наш город 10 
Весна 9 
Родная страна 10 
Устное народное творчество 8 
итого: 66 

 
2 класс 

Разделы программы Количество часов 
Дифференциация звучания различных по высоте источников 
звука 

6 

Просодическое оформление речи: мелодика, темп, ритм, 
акцент 

10 

Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
типов 

6 

Вокальная музыка. 8 
Музыка разных народов 20 
Картины природы в музыке. 6 
Героические страницы истории в музыке. 8 
итого: 68 

 
3 класс 

Разделы программы Количество часов 
Развитие правильного темпа, ритма речи. 6 
Просодическое оформление речи. 10 
Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
типов 

6 

Вокальная музыка. 8 
Музыка разных народов. Изменение высоты голоса. 20 
Картины природы в музыке. 6 
Героические страницы истории в музыке. 8 
итого: 68 

 
4 класс  

Разделы программы Количество часов 
Дифференциация звучания различных по высоте источников 
звука 

6 

Просодическое оформление речи: мелодика, темп, ритм, 
акцент 

10 

Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
типов 

6 

Виды музыки (народная, классическая, эстрадная) 8 
Музыка разных народов. Изменение темпа речи. 20 
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Картины природы в музыке. 6 
Героические страницы истории в музыке. Воспроизведение в 
восклицательной интонации. 

8 

итого: 68 
 
2.2.17. Рабочая программа покоррекционного курса  «Произношение» 

Планируемые результаты курса. 
Личностные результаты.  

На минимальном уровне. 
Осознавать и принимать социальную роль обучающегося, сформированное 
положительное отношение к школе и учебной деятельности. 
Осознавать личную ответственность за результаты учебной деятельности.  

На достаточном уровне. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
Формирование рефлексивной самооценки, осознание и принятие личной ответственности 
за учебные достижения, способность к волевым усилиям для достижения желаемого 
результата. 
 

Метапредметные результаты. 
На минимальном уровне. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.  
Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда.  
Осуществлять контроль за ходом своей деятельности с использованием алгоритмов 
самоконтроля и специальных символов, по вопросам учителя. 

На достаточном уровне. 
Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-
логопеда), 
Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами 
до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  
Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 
 

Предметные результаты.  
На минимальном уровне. 

1. Правильно называть основные органы артикуляционного аппарата. 
2. Правильно произносить слова различной звуко-слоговой структуры с включением 

стечения согласных и оппозиционных звуков 
3. Правильно использовать освоенный речевой материал в отработанных прозаических и 

стихотворных текстах, свободной речи; 
4. Выделять ударный слог в словах, состоящих из 2,3,4,5-ти слогов; 
5. Осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при образовании 

грамматических форм; 
6. Выделять смысловое ударение; 
7. Различать и выделять из состава доступных по структуре слов усвоенные звуки: 

гласные, согласные; 
8. Различать интонационную окраску предложения по цели высказывания. 
9. В соответствии с орфоэпической нормой произносить предлоги с существительными; 
10. Составлять и правильно произносить предложения с использованием слов усвоенной 

звуко-слоговой сложности с соблюдением правильной интонации и ударением; 
11. Четко произносить окончание слова в связи с изменением его формы; 
12. Четко, правильно и выразительно прочитать небольшой рассказ, стихотворение; 
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13. Понимать и употреблять в речи термины «звук», «слог», «слово», «ударение», 
«ударный слог».  

На достаточном уровне. 
Произносить в быстром темпе различные слоговые сочетания с мягкими согласными 
звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными звуками, слоговых рядах с 
чередованием оппозиционных согласных, слоговых сочетаний со звуком Й; 
Выделять звуки из слов различного звуко-слогового состава; 
Четко, слитно, с правильным ударением произносить трех-, четырех-, пятисложные слова, 
состоящие из открытых и закрытых слогов, со стечением 2-3 согласных в составе слова; 
Правильно и плавно произносить слова с приставками; 
Слитно произносить предлоги с существительными и прилагательными; 
• рассказывать наизусть 5-7 коротких стихотворений, позволяющих 

продемонстрировать навыки произношения в объеме программы 2 класса; 
• правильно произносить труднопроизносимые термины в объеме программы 2 

класса; 
• самостоятельно проводить звуковой и слоговой анализ слов различной структуры в 

соответствии с опорой на предложенный алгоритм; 
• самостоятельно давать краткую характеристику изученных звуков. 

 
Содержание курса. 

Формирование навыков произношения звуков и развитие слухового восприятия.  
Закрепление правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких 

согласных звуков в словах, предложениях и тексте различной сложности. 
Дифференциация твердых и мягких звуков. Дифференциация и закрепление правильного 
произношения звонких-глухих согласных звуков.  

Автоматизация и дифференциация звуков позднего онтогенеза в составе сложных 
по звукослоговому составу слов, предложений. 

Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 
различной звуко-слоговой структуры.  Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный  
звук», «ударный звук», «согласный звук», «мягкий звук», «твердый звук», «звонкий  
звук», «глухой звук», «слог». Усвоение слогообразующей роли гласных. 

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков 
и слов с соблюдением ритма и интонационной окраски. 

Работа над плавностью и темпом речи на материале небольших рассказов и 
стихотворений; Рассказывание по вопросам, картинкам, составление рассказов. 
Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть стихотворений и т. 
п. 

Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова, в том числе выделение 
ударного слога на слух и в произношении, перенос ударения при образовании 
грамматических форм слова. Работа над четкостью, плавностью и выразительностью речи 
на материале простых предложений, коротких рассказов. Развитие просодической 
стороны речи, интонационной выразительности. Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза на усложненном материал. 
 

Тематическое планирование курса: 
1 класс 

Разделы программы Количество часов 
Гласные звуки 4 
Свистящие звуки 10 
Сонорные звуки 6 
Шипящие звуки Ж, Ш. Дифференциация свистящих-шипящих 
звуков 

10 
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Сонорные звуки Р, РЬ 10 
Аффрикаты Ч, Ц, Щ 16 
Повторение и закрепление изученного материала 6 
итого: 66 

Тематическое планирование курса: 
1 дополнительный класс 

Разделы программы Количество часов 
Гласные звуки 4 
Свистящие звуки 10 
Сонорные звуки 6 
Шипящие звуки Ж, Ш. Дифференциация свистящих-шипящих 
звуков 

10 

Сонорные звуки Р, РЬ 10 
Аффрикаты Ч, Ц, Щ 16 
Повторение и закрепление изученного материала 6 
итого: 66 

 
 

Тематическое планирование 2 класс 
Разделы программы Количество часов 
Закрепление произношения гласных звуков. 2 
Закрепление произношения мягких согласных звуков: 
мь,пь,вь,кь,нь,фь,ть,хь,сь,бь,дь, зь,гь. 

8 

Дифференциация твердых и мягких звуков: м-мь,п-пь, в-вь, к-кь, 
н-нь, ф-фь, т-ть, х-хь, с-сь, б-бь, д-дь, з-зь, г-гь, л-ль, р-рь. 

8 

Обобщение и систематизация знаний по разделу 1 
Й в начале слова, после гласного и мягкого знака 3 
Дифференциация звонких-глухих согласных звуков: в-ф, б-п, д-
т, г-к, з-с, ж-ш 

11 

Обобщение и систематизация знаний по разделу 1 
Звуки и буквы Ш, Ж, Щ, Ц, Ч. 8 
Дифференциация звуков. 24 
Четкость-плавность, выразительность речи 3 
итого: 68 

 
Тематическое планирование 3 класс 

Разделы программы Количество часов 
Закрепление произношения гласных звуков. 2 
Закрепление произношения мягких согласных звуков. 8 
Дифференциация твердых и мягких звуков. 8 
Обобщение и систематизация знаний по разделу 4 
Дифференциация звонких-глухих согласных звуков. 11 
Обобщение и систематизация знаний по разделу 1 
Звуки и буквы Ш, Ж, Щ, Ц, Ч. 8 
Дифференциация звуков. 24 
Четкость-плавность, выразительность речи 3 
итого: 68 

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы программы Количество часов 
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Закрепление произношения гласных звуков. 2 
Закрепление произношения мягких согласных звуков. 8 
Дифференциация твердых и мягких звуков. 8 
Обобщение и систематизация знаний по разделу 1 
 Разделительный мягкий знак. 3 
Дифференциация парных согласных звуков. 11 
Обобщение и систематизация знаний по разделу 1 
Звуки и буквы Ш, Ж, Щ, Ц, Ч. 8 
Дифференциация звуков. 24 
Четкость-плавность, выразительность речи 3 
итого: 68 

2.2.18.Рабочая программ коррекционного курса «Развитие речи» 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей 

• и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

• использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах; 
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• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - 
характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта. 

 
Содержание коррекционного курса «Развитие речи» 

Работа над словом 
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Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия 
предметов, признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих 
имена собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, 

сливки), несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, 
указывающих на лиц по роду их деятельности, профессии. 

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству 
(мягкий, твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по 
материалу, из которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, 

медвежий); по степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-
ласкательному названию качеств предметов (новенький, голубенький). 

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 
распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или 
изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", 

"до-" - в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления 
действия в разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении 
движения вниз, вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета. 

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 
незавершенное действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). 
Соотнесение слов-действий с одушевленными и неодушевленными предметами. 

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 
употребление слова в различных контекстах. 

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, близких и 
противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 
приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами 

Работа над предложением 
Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и  

классах. Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими 
значение: принадлежности (без предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), 
отрицания или отсутствия (нет книги, товарища), отсутствия совместности иди 
сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), количества или качества целого (литр 

молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный объект (чай без сахара), целевую 
направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), временные отношения с 
предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), пространственные 
отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от 

берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие совместности иди 
сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с колбасой), целевой 
направленности с предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных отношений с 
предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и 

тетрадью) и без предлогов; характеризующими предмет по материалам и назначению 
(кружка из дерева, папка для бумаг); обозначающими причинные отношения с 
предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, из-за дождя).  

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, 
согласование их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями 
без предлогов и с предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и 
предложении. 

Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов 
совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 
местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа). 

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 
соответствии с его составом. Расширение предложений за счет вопросов.  
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Связная речь 
Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и 

распространенные ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, 
выяснение их характерных признаков, оценки действий, время действия и направления 
действия. Составление диалогов по заданной учителем ситуации. Самостоятельное 
составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений за конкретными 
предметами, явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 
темой. Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей 
текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей. 

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого 
текста, сказки по вопросам. Коллективное составление связного рассказа 
повествовательного характера по серии картин, по отдельным словам, по 
деформированному тексту с соблюдением логической последовательности. 

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, 
играх, учебе, увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста. 

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве. 
Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий у обучающихся имеет коррекционную 
направленность, которая заключается в формировании и обогащении словаря, знакомит 
обучающихся со способами отражения в языке связей между предметами и явлениями, 
овладением навыками и умениями формировать свои мысли в связной речи. Данный 
предмет направлен на стремление обучающихся извлекать общий смысл и значимую 
информацию из текста, умение замечать его неполноту и сложность, умение уточнять 
непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, 
выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной 
структурой фразы, в новых условиях общения. 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная; 
- парная; 
- фронтальная; 
- групповая; 
- коллективная. 

Тематическое планирование  1  класс 
Разделы программы Количество часов 
Окружающая природа 4 
Осень 20 
Зима 20 
Весна 14 
Скоро лето 6 
итого: 68 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 
Разделы программы Количество часов 
Окружающая природа 4 
Осень 20 
Зима 20 
Весна 14 
Скоро лето 6 
итого: 68 
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Тематическое планирование 2 класс 
Разделы программы Количество часов 
Окружающая природа 4 
Осень 20 
Зима 20 
Весна 14 
Скоро лето 6 
итого: 68 

Тематическое планирование 3 класс 
Разделы программы Количество часов 
Окружающая природа 4 
Осень 20 
Зима 20 
Весна 14 
Скоро лето 6 
итого: 68 

Тематическое планирование 4 класс 
Разделы программы Количество часов 
Окружающая природа 4 
Осень 20 
Зима 20 
Весна 14 
Скоро лето 6 
итого: 68 

 
2.2.19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг». 
Направление: духовно – нравственное. 

1 класс 
Планируемые результаты деятельности: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса. 
В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: 
- осознавать значимость чтения для личного развития;  
- формировать потребность в систематическом чтении; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с новым произведением;  Аппарат книги — 

совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный 
лист, введение, предисловие и пр. 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх; 
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- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 
книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ, ЭНЦИКЛОПЕДИЯМИ. 

Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание 
Здравствуй, книга(2ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 
рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 
информация о книге (название книги), иллюстрация(определение темы и жанра). 
Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 
Правила поведения в библиотеке. 
Книги о Родине и родной природе (2ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. 
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 
Писатели детям (3ч) 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С.Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С.Георгиев, 

М.Дружинина, С. Степанов идр.). 
Выставкакнигдетскихписателей.Слушаниеирассматриваниеоднойиздетскихкниг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 
Народная мудрость. Книги-сборники(2ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».Творческая работа «Сочини загадку». 
По страницам книг В. Сутеева (3ч) 
Книги В.  Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. 
В. Сутеев—автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 
Сказки народов мира (3ч) 



216

 

216 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов 
России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса 
«Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
Книги русских писателей-сказочников (3ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и 

чтение историй из книги А.Н.Толстого «Приключения  Буратино». 
Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
Детские писатели (3ч) 
КнигиС. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К.Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. 
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 
Книги-сборники произведений современных детских писателей. 
Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 
Сказки зарубежных писателей (3ч)  
Книги сказок  Ш. Перро. Книга-произведение.  Книга Ш. Перро 
«Красная шапочка»в разных изданиях. 
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй.  
Инсценирование отдельных картин – эпизодов из выбранной книги.  
Книги-сборники стихотворений для детей (2ч) 
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова,С. 

Михалкова. 
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра  
«Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная. Игра 

«Послушай и назови». 
Дети—герои книг (3ч) 
Дети—герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш.Перро 
«Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В.Осеева 

«Совесть», Н.Носов «Мишкина каша», В.Драгунский «Денискины рассказы»). 
Игра«Диалоги героев». 

Дети—герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», 
Е.Благинина «Тюлюлюй», Я.Аким «Жадина»). 

Конкурс юмористических стихов. 
Книги о животных (3 ч) 
Книги-сборники о животных. 
Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.  Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. 
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И.Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Тематический план 
Названия Кол-во 
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часов 
Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 1 
Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении 
(книга-произведение). 

1 

Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке.  1 
Книги о Родине и природе.  1 
Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 1 
Книги-сборники писателей-классиков о детях.  1 
Книги современных писателей о детях 1 
Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», 
«Скороговорки и считалки». 

1 

Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1 
Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», 
«Отгадай загадку». 

1 

По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги произведения). 1 
В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1 
Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 1 
Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 1 
Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 1 
Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 
Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой «Приключения 
Буратино». 

1 

По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Книга 
историй и приключений героев-кукол. Инсценирование отдельных историй. 

1 

Книги С. Маршака. Выставка книг. 1 
Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 
Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1 
Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях.  1 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса».  1 
В гостях у сказки.  1 
Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 
Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 
Дети — герои книг детских писателей. 1 
Литературная игра «Вопросы и ответы». 1 
Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1 
Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 
По страницам любимых книг. Выставка книг. 3 
Итого: 33 

 
2 класс 

 
Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать потребность в систематическом чтении. 

Метапредметные результаты:  
познавательные:  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
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дополнительной информации. 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

регулятивные: 
- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

коммуникативные: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Содержание 
Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 
Тема  2. Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. 
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной карточкой. 
Викторина «Что вы знаете о книге?». 
Игра «Я — библиотекарь». 
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. 
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 
книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы (электронная версия). 
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов 

из рассказов о детях). 
Тема  4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 
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Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. 
Герои сказок. Викторина. 
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 
Тема 6. Книги о детях (4 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 
Тема  7. Старые добрые сказки (4 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
Тема  8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. 

Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные 
песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 
учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 
Тема  10. По страницам любимых книг (3 ч) 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию 

и поступкам героев). 
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Тематический  план 
 

Названия 
Количество 
часов 

Книга, здравствуй! 
Роль книги в жизни человека.  1 
История создания книги. Первая печатная книга  на Руси.  1 
Структура книги.  1 
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3 класс 
 
Планируемые образовательные результаты 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Предметные умения: 
- осознавать значимость чтения для личного развития; 

Книгочей – любитель чтения. 
Экскурсия в библиотеку.  1 
Правила поведения  в библиотеке.  1 
Книги о твоих ровесниках. 1 
Выставка книг о детях. Структура книги. 1 
Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1 
Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1 
Книги В. Драгунского. Типы книг 1 
Книги Н. Носова. Аппарат книги 1 

Народная мудрость. Книги-сборники. 
Малые жанры фольклора.  1 
Пословицы.  1 
Загадки.  1 
Скороговорки и чистоговорки 1 

Писатели-сказочники. 
Писатели-сказочники.  1 
Герои сказок. Викторина 1 
По страницам сказок  Х. К. Андерсена.  1 
Проект «Путешествие  
в страну сказок»  

1 

Книги о детях и для детей. 
Книги о детях. Выставка книг 1 
Герои книг В. Осеевой 1 
Книги Н. Носова. Приключение-сказка  о Незнайке  1 
Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы  1 
Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 1 
Сборники стихотворений  для детей. 1 

Старые добрые сказки. 
Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок 1 
Книги-сборники сказок народов мира.  1 
Народные сказки на страницах детских журналов  1 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь 
Книги о семье. 1 
Стихи и рассказы о маме 1 

Защитникам Отечества посвящается. 
Защитники Отечества в былинах и сказаниях  1 
Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне…»  1 

По страницам любимых книг 
Библиотечный урок «Хвала книге»  1 
Презентация любимых книг.  1 
Летнее чтение. Оформление дневника читателя 1 
Итого: 34 
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- формировать потребность в систематическом чтении; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание 
История книги. Библиотеки.(4 часа) 
Сказки народов мира 
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку абонемент и 

читальный нал. Культура читателя. 
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 
Отбор книги и работал: ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. (3 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 
сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 
Книги-сборники. Басни и баснописцы. (4часа). 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный 

лист, аннотация, оглавление. 
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
Книги о родной природе. (3часа). 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 
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Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 
Книги Л.Н. Толстого для детей. (3часа). 
 Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом - составление выставки книг. 
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 
Животные — герои детской литературы.  (4часа). 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема 

«Жизнь животных». 
Художники-оформители книг о животных. 
Дети — герои книг. (3часа). 
Книги о детях 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 
По страницам книги В, Железникова «Жизнь и приключения чудака». 
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 
Проект «Расскажи о любимом писателё». 
Книги зарубежных писателей. (2часа). 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. 

Чиарди). 
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. 
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчик книг. 
Книги о детях войны. (3часа). 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 
оформление. 

Газеты и журналы для детей. (3часа). 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов. 
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 
Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 
«Книги, книги, книги...». (2часа). 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 
Справочная литература. Энциклопедии для детей. 
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 
Тематический  план 

Название 
Кол-во 
часов 

История книги. Библиотеки. (4 часа) 
Книги – сборники былин, легенд, сказов. 1 
Первые книги. Библия.  Детская библия. 1 
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Летописи. Рукописные книги. 1 
История книги. Первопечатник Иван Федоров. 1 
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. (3 ч)  
Волшебный мир сказок. Книга сборник «Сказки А.С.Пушкина». 1 
Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 
Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 
«Умная дочь крестьянская», А.Платонов «Умная внучка»). 

1 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (4часа). 
История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. Аппарат книги-сборника. 1 
Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н.Толстого. Сборники басен. 1 
Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 1 
Герои басен. Инсценирование басен. 1 
Книги о родной природе (3часа).  
Родные поэты. 1 
Книги-сборники стихотворений Ф.Тютчева, А.Майкова, А.Фета, Н.Некрасова. 1 
Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 
Книги Л.Н.Толстого для детей (3часа). 
Книги Л.Н.Толстого для детей. 1 
Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик русских сказок. 2 
Животные – герои детской литературы (4часа). 
Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная карточка. 1 
Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А.Куприна «Ю-ю». 1 
Книга  Дж. Лондона  «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. Отзыв. 1 
Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 
Дети – герои книг (3часа). 
Дети – герои книг. Типы книг. 1 
Книги-сборники произведений о детях. 1 
Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – твоих  сверстниках». 1 
Книги зарубежных писателей (2часа). 
Книги зарубежных писателей. 1 
Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных писателях.  1 
Книги о детях войны (3часа). 
Книги о детях войны. Л.Воронкова « Девочка из города». Аннотация. 1 
Книга – сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 
Кто они – дети войны. 1 
Газеты и журналы для детей(3часа). 
Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и др.  1 
Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал «Антошка» и 
др. 

1 

Создание классной газеты «Книгочей». 1 
«Книги, книги, книги…» (2часа). 
Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?». Словарь 
книгочея. 

1 

Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 1 
Итого: 34 

 
4 класс 

 
Планируемые образовательные результаты 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования. 
Предметные умения: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать потребность в систематическом чтении; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание 
Страницы старины седой(4ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. 
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском 

языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».  
Экскурсия в типографию или книжный магазин. 
Крупицы народной мудрости (4ч) Сборники произведений фольклора.  
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о 

героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов 
приказывает армии переплыть море».  

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) 
с собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 
солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, 
энциклопедии).  

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 
объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах 
и поговорках».  
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Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 
собранными материалами, презентация постерови книг. 

Мифы народов мира (2ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т.д. 

Выставка книг. 
Работа с системным каталогом.  
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 
Русские писатели-сказочники (3ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С.Пушкина, В.Жуковского, 

М.Лермонтова, П.Ершова, В.Гаршина. Фольклорные корни сказок. 
Час читателя. Сказка сказок П.П.Ершова «Конёк-Горбунок». 
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С.Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-
сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и 

энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 
Книги-сборники «Басни И.Крылова», «Легендыисказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 
Книги о детях и для детей (3ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К.Андерсена, 

Марка Твена, В.Гюго, А.Гайдара, Е.Ильинойидр. Выставка книг. 
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составлениесписка. 
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А.Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 
Аннотация к книге А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». 
Словари, справочники, энциклопедии (3ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 
Родные поэты (3ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и 

слушание стихотворений о Родине А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.Никитина, 
С.Есенина, Н.Рубцова, И.Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4ч) 
Книги-сборники «Очерки и  воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 
Очерки С.Михалкова «Слово о Крылове», К.Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 
Воспоминания Л.Н.Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П.Чехове». 
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 
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Мир книг(3ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 
Книги о животных. Э.  Сетон-Томпсона  «Герои-животные».  Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная 

игра «Тайны учебной книги». 
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
Тематический  план 

Названия 
Кол-во 
часов 

Страницы старины седой (4 часа). 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 1 
Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси. 1 
Библия. Библейские предания. 1 
Творческая работа: история книги. 1 
Крупицы народной мудрости (4 часа). 
Героические песни о Родине. Песня – слава «Русская земля». 1 
Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». 
Справочный материал о Суворове. 

1 

Русь великая в произведениях фольклора. 1 
День народного единства: презентация рукописной книги о героях России. 1 
Мифы народов мира (2 часа). 
Мифы народов мира. 1 
Мифологические герои. 1 
Русские писатели – сказочники (3 часа). 
Мир сказок: сказки народные и авторские. 1 
Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. Ершова 
«Конек – Горбунок». 

1 

Исторические корни литературных произведений на примере летописи 
«Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

1 

«Книги, книги, книги…» (4 часа). 
Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. 
Энциклопедии и книги-справочники. 

1 

Книга. Элемент книги. Справочный аппарат книги. 1 
Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. 1 
Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 1 
Книги о детях и для детей (3 часа). 
Дети – герои книг писателей 19 века. 1 
Библиографические справочники о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине – 
Сибиряке, А. Куприне. 

1 

Конкурс – кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на книгу – 
сборник писателей – классиков. 

1 

Словари, справочники, энциклопедии (3 часа). 
«Хранители слов» - словари. Игра – конкурс «Объясни слово». 1 
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 1 
Игра «100 вопросов Почемучек» - практическая работа со справочной 
литературой. 

1 

Родные поэты (3 часа). 
Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги. 1 
Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова. 

1 
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Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 1 
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 часа). 
Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1 
Встреча с корреспондентом местной газеты. 1 
Творческая работа: очерк о своей школе, о своем городе или о любимой книге. 2 
Мир книг (4 часа). 
Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвертая высота». 1 
Детские газеты и журналы. 1 
Библиотечная мозаика: выставка книг, игры, конкурсы, подготовленные 
презентации. 

2 

Итого: 34 
 

2.2.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы». 
Направление: общеинтеллектуальное. 
1 класс 
Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
- Определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности 
- проговаривать последовательность действий 
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради 
- учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 

плану 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике 
- добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный 

опыт 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 
- слушать и понимать речь других 
- читать и пересказывать текст 
- совместно договаривать ся о правилах общения и поведения в школе и следовать им 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений: 
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- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 
- выделять существенные признаки предметов 
- сравнивать между собой предметы, явления 
- обобщать, делать выводы 
- классифицировать явления, предметы 
- определять последовательность событий 
- судить о противоположных явлениях 
- давать определения тем или иным понятиям 
- выявлять функциональные отношения между понятиями 
- выявлять закономерности и проводить аналогии 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать; 
- обобщать математический материал; 
- находить разные решения нестандартных задач 

Но основной показатель качества освоения программы — личностный рост 
обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный 
контроль, проверка знаний и умений обучающихся. 

Основные формы учета знаний и умений: 
- тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 
- участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 
- участие в интеллектуальных играх 

Ожидаемые результаты : 
- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за 

свою страну; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы  – 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Содержание 
Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса. Эта задача достигается специально построенной 
системой заданий, которая помогает преодолеть и неустойчивое внимание, и 
непроизвольность зрительного и слухового запоминания, и ведут к развитию 
мыслительной деятельности. 

В первом классе предлагаются задания, выполнение которых предполагает 
использование практических действий. На первых порах можно допускать угадывание 
ответа (решения), но при этом стараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При 
работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка 
вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. 
Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей, давая точное и лаконичное 
разъяснение. Важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно сокращались 
одновременным повышение доли участия детей в поиске решения предлагаемой задачи 
На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное 
выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 
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соседом по парте, поиск совместного решения парами или в группах. Ведущая роль 
учителя – поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решений. В то же 
время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно 
решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения в этом виде 
деятельности всё большее число учащихся вовлекалось в неё. Проверка самостоятельной 
деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех предлагаемых 
учащимися способов решения, уточнение способов решения, показ ошибок в 
рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональных, оригинальных 
и красивых способах решения. Проверка особенно важна для детей с низким уровнем 
развития, которые в силу своих физиологических особенностей усваивают всё новое с 
большим трудом и более длительное время не могут выполнять задание самостоятельно. 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе: 
• Мозговая гимнастика (1-2 мин) 
• Разминка (3-5 мин) 
• Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10-15 мин) 
• Весёлая переменка (3-5 мин) 
• Логически-поисковые задания (10-12 мин) 
• Коррегирующая гимнастика (1-2 мин) 
• Графический диктант, штриховка (10 мин), чередующиеся с интеллектуальными 

играми и викторинами 
Рекомендуемая модель занятий во 2-4-х классах: 

• Мозговая гимнастика (2-3 мин) 
• Разминка (3-5 мин) 
• Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10 мин) 
• Весёлая переменка (3-5 мин) 
• Логически-поисковые задания (10-15 мин) 
• Коррегирующая гимнастика (1-2 мин) 
• Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать или нестандартные задачи (10 мин) 
Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц, 

в которые заносятся результаты, полученные после выполнения детьми заданий №1 и № 
36. Сопоставляя данные на начало года и результаты выполнения заданий последнего 
занятия, определяется динамика роста познавательных способностей учащихся. 

 
Тематический  план 

Названия 
Кол-во 
часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 
мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

Развитие концентрации внимания.  1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  
Графический диктант 

1 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант 

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 
по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 1 
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операций. Графический диктант. 
Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Развитие концентрации внимания 1 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  
Графический диктант 

1 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант 

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 
по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Графический диктант 

1 

Развитие концентрации внимания. Графический диктант 1 
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант 

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 
по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Графический диктант 

1 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант 

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 
по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Графический диктант 

1 

Развитие концентрации внимания.  
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

1 

Развитие логического мышления. Тренировка памяти Графический диктант 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствов. мыслительных 
операций. Графический диктант 

1 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 
мышления. Графический диктант 

1 

Итого:  33 
 

2 класс 
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Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  
- Проговаривать последовательность действий.  
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
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- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Содержание 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объема, устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 
Тренировка избирательности запоминания. 

Развитие речи. Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря 
учащихся. Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение главной 
мысли, постановка вопросов к тексту и умение находить на них ответы. Формирование 
умения понимать и объяснять смысл образных и крылатых выражений, пословиц и 
поговорок. Формирование умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить 
предложения. 

Развитие мышления. Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков 
предметов. Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). 
Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. 
Описание признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. 
Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение различных 
задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и 
существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение 

предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) 
Решение задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, 
фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах 
фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, 
элементов. Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для 
группы однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические 
игры со счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 

 
Тематический  план 

Названия 
Кол – во 
часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 
мышления. 

1 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 1 
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Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 
Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 
Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
способности рассуждать 

1 

Тренировка слуховой памяти 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие аналитических способностей 

1 

Тренировка зрительной памяти 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие способности рассуждать 

1 

Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 
Развитие аналитических способностей 

1 

Совершенствование воображения 
Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задания по перекладыванию спичек 

1 

Развитие концентрации внимания 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие аналитических способностей 

1 

Тренировка внимания 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие способности рассуждать 

1 
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3 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами изучения курса в  3-м классе является формирование 

следующих умений:  
• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  
• Проговаривать последовательность действий.  
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

Тренировка слуховой памяти 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие аналитических способностей 

1 

Тренировка зрительной памяти 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие способности рассуждать 

1 

Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 
Развитие аналитических способностей 

1 

Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного мышления 
Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 
мышления на конец учебного года 

1 

Итого: 34 
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схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 
• Читать и пересказывать текст. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  УУД: 
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 
• сравнивать между собой предметы, явления; 
• обобщать, делать несложные выводы; 
• классифицировать явления, предметы; 
• определять последовательность событий; 
• судить о противоположных явлениях; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
• выявлять функциональные отношения между понятиями; 
• выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Содержание 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 
выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 
проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  
 

Тематический план 
 

Название 
Кол-во 
часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 
мышления на начало года. 

1 
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Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.  1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  1 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  1 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 

 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций.  

1 

Конкурс эрудитов.   1 
Итого:  34 
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4 класс 

 
Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами изучения курса   в  4-м классе является формирование 

следующих умений:  
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
- Проговаривать последовательность действий. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в  4-м классе являются формирование 
следующих умений.  
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
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- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
Содержание 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 
задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 
и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 
выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 
проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  
 

Тематический  план 
Названия Кол-во часов 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на начало года. 

1 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 1 
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мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие концентрации внимания.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие концентрации внимания.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.1 

1 

Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие концентрации внимания.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие концентрации внимания.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 
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Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

Итого: 34 
 

2.2.21.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника». 
Направление: общеинтеллектуальное. 
Планируемые результаты 
Личностные 
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами являются: 
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 
ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эрго-
номических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные 
Основными метапредметными результатами являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные:  
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. Основные предметные результаты изуче-
ния отражают: 
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 
«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Содержание 
Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с  конструкторами. 

Знакомство с конструктором LEGO WEDO. 
Табличные информационные модели. 
Правила оформления таблиц. 
Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 
Вычислительные таблицы. 
Графики и диаграммы. 
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Наглядное представление процессов изменения величин и их соотношений. 
Создание информационных моделей – диаграмм. 
Многообразие схем и сферы их применения. 
Информационные модели на графах. 
Использование графов при решении задач. 
Сбор непрограммируемых моделей 
Разработка и сбор собственных моделей. 
Демонстрация моделей 

Тематический  план 
 
Названия Количество часов 
Знакомство с конструктором LEGO WEDO 6 
Конструирование и программирование заданных моделей 24 
Создание моделей 4 
Итого:  34 
 

2.2.22.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя первая экология». 
Направление:социальное. 
Планируемые результаты 
Личностные  результаты: 

• развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению  природы  
методами  искусства  и  естественных  наук; 

• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  дающих  
возможность  выражать  своё  отношение  к  окружающему  миру  природы  
различными  средствами  (художественное  слово,  рисунок,  живопись,  различные  
жанры  декоративно – прикладного  искусства,  музыка  и  т. п.); 

• восприятие  ответственного  отношения  к  природе,  осознания   необходимости  
сохранения  окружающей  среды; 

• формирование  мотивации  дальнейшего  изучения  природы. 
Метапредметные  результаты: 

• овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной  деятельности,  что  
включает  в  себя  умения  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  
деятельность,  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы,  проводить  
самооценку  уровня  личных  учебных  достижений; 

• освоение  элементарных  приёмов  исследовательской  деятельности,  доступных  
для  детей  младшего  школьного  возраста:  формирование  с  помощью  учителя  
цели  учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  его  плана,  
фиксирование  результатов,  использование  простых  измерительных  приборов,  
формулировка  выводов  по  результатам  исследования; 

• формирование  приёмов  работы  с  информацией,  что  включает  в  себя  умения  
поиска  и  отбора  источников  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  а  
также  понимание  информации,  представленной  в  различной  знаковой  форме  -  в  
виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков  и  т. п.; 

• развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом  межличностной  
коммуникации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в  дискуссии,  а  также  
участие  в  работе  группы  в  соответствии  с  обозначенной  ролью. 

Предметные  результаты: 
• в  ценностно – ориентационной  сфере  -  сформированность  представлений  об  

экологии  как  одном  из  важнейших  направлений  изучения  взаимосвязей  и  
взаимодействий  между  природой  и  человеком,  как  важнейшем  элементе  
культурного  опыта  человечества; 

• в  познавательной  сфере  -  наличие  углублённых  представлений  о  взаимосвязи  
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мира  живой  и  неживой  природы,  между  живыми  организмами;  об  изменениях  
природной  среды  под  воздействием  человека;  освоение  базовых  
естественнонаучных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения  
систематических  курсов  естественных  наук;  формирование  элементарных  
исследовательских  умений,  применение  полученных  знаний  и  умений  для  
решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,  для  осознанного  
соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения  в  природной  и  
социоприродной  среде; 

• в  трудовой  сфере  -  владение   навыками  ухода  за  растениями  комнатными  и  на  
пришкольном  участке,  за  обитателями  живого  уголка,  за  домашними  
питомцами; 

• в  эстетической  сфере  -  умение  приводить  примеры,  дополняющие  научные  
данные  образами  из  литературы  и  искусства; 

• в  сфере  физической  культуры  -  знание  элементарных  представлений  о  
зависимости  здоровья  человека,  его  эмоционального  и  физического  состояния  
от  факторов  окружающей  среды.   

Содержание 
Дом,  в  котором  я  живу:  человек  и  окружающая  его  среда 
Наблюдения:  изучение  убежищ  различных  видов  животных,  встречающихся  в  

городе, -  насекомых,  птиц,  млекопитающих. 
Практические  работы:   «Домашняя  инвентаризация»,  «Дом,  в  котором  я  бы  

хотел  жить»,  «Мой  гардероб» 
Игры:   «Мы  строим  дом»,  «Дом  экологической  моды» 
О  городах  и  горожанах:  человек  в  городе 
Наблюдения:  изучение  уровня  шума  в  различных  районах  города. 
Практические  работы:  определение  загрязнения  воздуха  в  городе  по  

количеству  частиц  пыли,  оседающих  на  листьях  деревьев,  на  пластинках,  смазанных  
вазелином.   

Игры:  проектирование  микрорайона  школы  с  учётом  потребностей  его  
жителей. 

О  сложных  системах,  маленьком  гвозде  и  хрупком  равновесии:  как  устроены  
экологические  системы 

Наблюдения:  выявление  связей  организма  и  окружающей  его  среды  (на  
примере  наблюдений  за  растениями  и  животными  города);  выявление  элементов,  
входящих  в  экосистему  (по  выбору  учащегося). 

Практические  работы:   
• «Я  и  моя  окружающая  среда»:   выявление  объектов,  с  которыми  прямо  или  

косвенно  связан  ребёнок;  ранжирование  их  по  степени  значимости;   
• изготовление  модели,  демонстрирующей  распускание  цветков  водных  растений; 
• изготовление  модели,  имитирующей  какой – либо  объект  или  явление  (по  

выбору  учащегося);   
• составление  композиции  из  комнатных  растений. 

Игры:  дидактические  игры  из  серии  «Найди  свой  дом»;  «Экологический   
театр»,  «Узнай   меня» 

В  сетях  жизни:  многообразие  экологических  связей 
Наблюдения:  внутривидовые  и  межвидовые  отношения  на  примере  поведения  

птиц,  кошек  и  собак;  обучение  потомства  у  млекопитающих  и  птиц,  встречающихся  
в  городе. 

Практические  работы:  оригами  «Птица».  Моделирование  отношений  в  птичьей  
стае. 

Игры:  «Популяция  оленей»,  «Белки,  сойки  и  орехи»,  «Найди  свою  семью»,  
«Опасные  цепочки»,  «Экологический  театр» 
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Общий  дом  -  общие  проблемы:  почему  возникают  и  как  решаются  
экологические  проблемы 

Наблюдения:  выявление  наиболее  замусоренных  территорий  в  городе;  
установление  причин  замусоренности. 

Практические  работы:  «Вода,  которую  мы  теряем»:  насколько  рационально  
используется  вода  дома  и  в  школе;  способы  её  экономии 

Игры:   аукцион   идей  «Вторая  жизнь  отходов» 
 

Тематический  план 
 
Названия Количество часов 
Дом,  в  котором  я  живу 10 
О  городах  и  горожанах 5 
О сложных системах, маленьком  гвозде  и  хрупком  равновесии 9 
В  сетях   жизни 6 
Общий  дом  -  общие  проблемы 4 
Итого: 34 

 
2.2.23.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Театральная студия «Волшебная страна». 
 
Направление: общекультурное. 
Планируемые результаты: 
 

 Личностные Метапредметные Предметные 
Знать - историю театра, жанры , 

основные театральные 
понятия 
– о формах проявления 
заботы о человеке при 
групповом взаимодействии; 
- правила поведения на 
занятиях, на сцене, в 
игровом творческом 
процессе. 
- правила игрового 
общения, о правильном 
отношении к собственным 
ошибкам,  к победе, 
поражению. 

- штампы общения; 
- знать о ценностном 
отношении к театру 
как к  культурному 
наследию народа. 
- иметь нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми  в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами. 
 

-  Основы создания 
сценической 
постановки 
- -основы 
гримировального 
искусства; 
- Стили речи 
-  о способах и 
видах изготовления 
реквизита; 
- о сценической 
речи; 
- о декорациях к 
спектаклю; 
- о подборе 
музыкального 
сопровождения к 
спектаклю. 

Уметь -  освоить основы 
актерского мастерства на 
уровне своих 
индивидуальных 
особенностей; 
- анализировать и 
сопоставлять, обобщать, 
делать выводы, проявлять 
настойчивость в 

- свободно проявлять 
свои лучшие 
творческие качества; 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей          
-   адекватно 
воспринимать 

  -   работать в 
заданных 
обстоятельствах и 
местах; 
- импровизироват
ь; 
-  работать в 
группе, в 
коллективе. 
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достижении цели. 
-владеть навыками 
совместной деятельности, 
установления 
эмоциональных контактов, 
свободного общения; 
- владеть своим телом как 
инструментом 
самовыражения; 
-  выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее привлекательных 
для ребенка видах 
творческой  и игровой 
деятельности. 

предложения и оценку 
учителя, товарища, 
родителя и других 
людей 
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности;  
- выбирать вид чтения 
в зависимости от 
цели; 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

-  выступать перед 
публикой, 
зрителями. 
 
 
 
 
 
 

Применять - моделировать и разрешать 
жизненные ситуации 
 
 

- полученные 
сведения о 
многообразии 
театрального 
искусства 
красивую, 
правильную, четкую, 
звучную речь как 
средство 
полноценного 
общения. 

- навыки 
организаторской 
работы в процессе 
создания 
сценической 
постановки. 
- самостоятельно 
выбирать, 
организовывать  
небольшой 
творческий проект 
-иметь опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирования 
потребности и 
умения выражать 
себя в доступных 
видах творчества. 

 
Содержание 

Раздел 1. Знакомство 
Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-

театр. Сравнительная характеристика: учитель- актёр; ученик-актёр. Знакомство с книгой. 
«Расскажи мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы 
встречаемся с ним? Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. 
Что значит понимать искусство. Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр 
Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». 
Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино». «Запутанные 

картинки». 
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«Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», 
«Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг. 
Раздел 3. В театре 
Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). 

Обсуждение: «Что значит это выражение известного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. 
Театральный словарик: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 4. Как создаётся спектакль 
Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный 

словарик: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. 
Актёр и режиссёр. Актёр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные 
отличия театра от других видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: 
выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры». Задание: наклеить 
фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по театру. 

Раздел 5. Гномы играют в театр 
Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача 
образа доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, 

стойкостью героев. Отражение отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 
Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству 
Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через 

мимику и жесты. Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с 
театром пантомимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр и 
что необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. Расскажи сказку 
«Цыплёнок», используя жесты, мимику и голос. Возможности человеческого тела и 
использование его в разных видах искусства. Знакомство с возможностями собственного 
тела. Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазёр» – 
чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлённых 
предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. 
«Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни человека». 

Раздел 7. Делаем декорации 
Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Выражение 

настроения, отношения художника к событию или герою с помощью цвета. Создание 
своих декораций. 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы 
Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний 

вид сказочного героя, его одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики 
персонажа. Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. Изготовление маски 
Дракона и Льва. 

Раздел 9. В мастерской бутафора 
Театральный словарик: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего её 

 изготовляют. Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация 
из рук. Игра с пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про 
Дракона». 

Раздел 10. Делаем афишу и программку 
Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. 

Изготовление афиши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия». 
Раздел 11. Урок-концерт 
Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических 

историй с пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: 
выступления детей с разученными играми и упражнениями. 

Второй год 
Раздел 1. Создание спектакля 
Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской 
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художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и 
декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – 

художник». 
Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 
Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии 
Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся 

привидения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – реквизитор. 
Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем 
заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный художник. Изготовление и назначение 
декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек и время года. Задание: 
дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для 
красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации 
Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Рисование 

эскиза декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история с 
нарисованными героями в макете декорации. Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и 
обратно». Задание: составление композиции. 

Раздел 4. Пластилиновый мир 
Тело – материал для актёра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и 

используемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо и 
придумай историю с ним. Разыграй «Пластилиновую сказку». 

Раздел 5. Истории про театр 
Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». 

Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное описание. Театр под крышей. 
Вид театра в конце IX века. Первые декорации. Современный театр. Сообщения: «О 
профессии режиссёра и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой 
любимый актёр». Современные театры. Задание: «Нарисуй театр твоей мечты». 
Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», 
«амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон». Сравнение древнегреческого и современного 
театров. Рисование схемы устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра 
«Построй театр». Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. 
История появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды 
кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы. 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр 
Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами 

музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки – звук, 
мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые 
оперные композиторы. Шедевры оперной музыки. Детские воспоминания С. Образцова об 
опере. Балет. История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного 
искусства. Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История 
появления оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или 
прослушивание известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные театры. Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле. Задание: 
«Любимая песня». Театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства 
Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История 
появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…» Цирковое 

представление по истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». «Рекламная кампания в 
поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса «Цирк Принтипрам». Цирковые 
профессии. Сходства и различия циркового представления и спектакля, здания цирка и 
театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд 
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Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство материала и 
инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни 
мороженого». Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд 
«Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», «Покупка театрального билета». 

Раздел 9. Музыкальное сопровождение 
Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские 

воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения Ю. 
Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая машинка. 

Раздел 10. Звук и шумы 
Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём шепчем». 

Атмосфера различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота», «Моря», 
«Перемены». Чтение стихотворения А. Кушнера в предлагаемых обстоятельствах. 
Озвучивание места действия. Звуковая машинка. 

Раздел 11. Зритель в театре 
Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд 

«Как надо вести себя в театре». 
Раздел 12. Урок-концерт 
Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых 

упражнений. Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, 
театральных билетов, афиш. Показ. 

Третий год 
Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля 
Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные 

цеха до спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Петрушка и 
подушка» с различными интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из пьесы 
«Петрушка и подушка». 

Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным 
Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй «Из жизни 

древнего племени», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение слова и жеста в 
общении между людьми, в профессии актёра. Упражнения «Испорченный телефон», 
«Пантомима». 

Раздел 3. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» 
Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг 

гласных. Тренинг согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, 
восклицательная). Темп речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в 
разных темпах. Содержание текста и темп речи. 

Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 
Писатель, поэт, драматург – сравнительная характеристика. Сравнение 

литературных произведений. Отличие пьесы от рассказа или сказки. Жанры в 
драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия. 

Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» 
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в предлагаемых 

обстоятельствах. Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. Овладение темпом речи, 
интонацией. Детские считалки. Сочинение считалок. 

Раздел 6. Искусство декламации, или «Штраннаяиштория» 
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. 
Значение тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение 

стихотворения П. Синявского «Встретил жук…». Значение скороговорок в речеголосовом 
тренинге. Тренинг со скороговорками. Развитие интонационной выразительности. 
Сочинение истории из скороговорок. 

Раздел 7. Играем в слова, или МояВообразилия 
Роль воображения в профессии актёра и режиссёра, поэта и писателя, в жизни 
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человека. Развитие образного и слухового восприятия литературного текста. Чтение 
сказки Л. Петрушевской «Пуськибятые» и её разыгрывание. Сочинение собственной 
сказки на тарабарском языке. Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…». «Я – 
животное, растение, насекомое». 

Раздел 8. Дом для чудесных представлений 
Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». Упражнения «Тень», 

«Зеркало». Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного актёра. Понятия: 
монолог, диалог. Внутренний монолог. Чтение сказки С. Козлова «Снежный цветок». 
Чтение по ролям пьесы С. Козлова «Поющий поросёнок». Театр кукол, или как самому 
сделать перчаточную куклу. Наша мастерская: перчаточные куклы. Изготовление 
перчаточной куклы. Изготовление ширмы для кукольного театра. Репетиция урока-
концерта. Открытый урок-концерт. 

Тематический план 
1 год обучения 

Названия Количество часов 
Знакомство. 1 
Дорога в театр. 2 
В театре. 2 
Как создаётся спектакль. 2 
Гномы играют в театр 2 
Учимся актёрскому мастерству 10 
Делаем декорации 5 
Придумываем и делаем костюмы 5 
В мастерской бутафора 2 
Делаем афишу и программку 2 
Урок – концерт. 1 
Итого: 34 

Тематический план 
2 год обучения 

Названия Количество часов 
Создание спектакля 3 
Мастерская художника. Театральные профессии 3 
Как самому сделать макет декорации 3 
Пластилиновый мир 3 
Истории про театр  3 
Музыка в театре. Музыкальный театр 3 
Цирк – зрелищный вид искусства 3 
Театральное мастерство. Этюд 3 
Музыкальное сопровождение 3 
Звук и шумы 3 
Зритель в театре 3 
Урок – концерт  1 
Итого: 34 
 

Тематический план 
3 год обучения  

Названия Количество часов 
Магия слов. Создание спектакля 5 
Язык жестов, или Как стать воспитанным 4 
Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» 4 
Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 4 
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Рифма, или Похожие «хвосты» 4 
Искусство декламации, или «Штраннаяиштория» 4 
Играем в слова, или МояВообразилия 4 
Дом для чудесных представлений 5 
Итого: 34 
 
 

2.2.24.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Музыкальная студия «Шалуны». 
Направление: общекультурное. 

2 класс 
Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся,  
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 
музыки русской православной церкви, различных направлений современного 
музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 
стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности; 

- 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 и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
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самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

Коммуникативные УУД: 
- умение формулировать собственное мнение и позицию; 
- Участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 

- 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 и т.д.). 

Содержание 
Музыка вокруг нас. О России петь-что стремиться в храм(16ч.) 
- Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 

Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(19ч.) 
Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 
-Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение рус. нар. песен , танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров( игры, стихи, хороводы, скороговорки). 
- итоговый концерт в конце учебного года, где учащиеся демонстрируют 

полученные навыки и умения и получают призы- благодарственные письма. 
Тематический  план 

Названия Количество часов 
Знакомство с голосовым аппаратом 1 
Певческая установка. Унисон 1 
Дирижерский жест 1 
Дикция 1 
Ровно 7 цветов у радуги, а у музыки – 7 нот 1 
Мелодия – душа музыки 1 
Песни из любимых мультфильмов 1 
Тембр – окраска звука 1 
Ритм – основа жизни и музыки 1 
Темп – скорость музыки 1 
П.И. Чайковский. «Детский альбом» 1 
Мои любимые песни 1 
Вокруг елки хоровод 1 
Новый год стучится в окна 1 
«Угадай мелодию» 1 
П.И. Чайковский «Вальс цветов» 1 
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Динамика – сила звука 1 
Мои любимые песни 1 
Песни из любимых мультфильмов. 1 
Два брата Лада 1 
Мажор - минор 1 
Какой у кого голос 1 
Какой у кого голос 1 
Сочинение мелодии. 1 
«Сочинение мелодии в заданном жанре» 1 
«Любимые музыкальные стихи» 1 
 Ритмические движения 1 
Движение разных танцев 1 
До новых встреч с музыкой! 1 
Движения под музыку. 1 
Выступления на концертах 2 
Итого: 34 

 
3 класс 

Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  
учащихся,  

- 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 - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 
стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности; 

- 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 и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

Коммуникативные УУД: 
- умение формулировать собственное мнение и позицию; 
- Участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 

- 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 и т.д.). 

Содержание курса 
Музыка вокруг нас. О России петь-что стремиться в храм. День, полный событий 

(16ч.) 
- Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 

Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. В концертном зале.(19ч.) 
Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 
-Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение рус. нар. песен , танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров( игры, стихи, хороводы, скороговорки). 
- итоговый концерт в конце учебного года, где учащиеся демонстрируют 

полученные навыки и умения и получают призы- благодарственные письма. 
Тематический  план 

Названия  Количество часов 
Работа над чистым унисоном; 1 
Определение примарной зоны звучания. Унисон 1 
Работа над ритмическим слухом. Работа над голосовым аппаратом 1 
Дикция 1 
Фольклор 1 
Фольклор 1 
Мелодия – душа музыки. 1 
Тембр – окраска звука 1 
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Работа над чистым интонированием 1 
Темп – скорость музыки 1 
Ритм, основа жизни и музыки. 1 
Мои любимые песни 1 
Хороводные 1 
Новый год стучится в окна 1 
«Угадай мелодию» 1 
Работа над мелодическим слухом. 1 
Динамика – сила звука 1 
Мои любимые песни 1 
Песни из любимых мультфильмов. 1 
Работа над расширением диапазона. 1 
Искусство пения, искусство души. 1 
Музыкальная культура. 1 
Какой у кого голос 1 
Песни войны 1 
Мир – главное слово на свете. 1 
«Любимые музыкальные стихи» 1 
 Ритмические движения 1 
Движение разных танцев 1 
Мы-артисты! 1 
До новых встреч с музыкой! 1 
Выступления на концертах 4 
Итого: 34 

 
4 класс 

Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся,  
- 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 - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 
стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности; 

- 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 и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 



255

 

255 

общества. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

Коммуникативные УУД: 
- умение формулировать собственное мнение и позицию; 
- Участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 

- 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 и т.д.).  

Содержание 
1. Музыка вокруг нас. О России петь-что стремиться в храм. День, полный событий 

(16ч.) 
- Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 

Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей 

2. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. В концертном зале.(19ч.) 
Разыгрывание народных, игровых песен, песен-  диалогов, песен- хороводов. 
-Выразительное, интонационно- осмысленное исполнение рус. нар. песен , танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров( игры, стихи, хороводы, скороговорки). 
- итоговый концерт в конце учебного года, где учащиеся демонстрируют 

полученные навыки и умения и получают призы- благодарственные письма. 
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Тематический план 
Названия Количество часов 
Работа над чистым унисоном; 1 
Определение примарной зоны звучания. Унисон 1 
Работа над ритмическим слухом.  1 
Работа над голосовым аппаратом 1 
Дикция 1 
Фольклор 1 
Фольклор 1 
Мелодия – душа музыки. 1 
Тембр – окраска звука 1 
Работа над чистым интонированием 1 
Работа над чистым интонированием 1 
Ритм, основа жизни и музыки. 1 
Мои любимые песни 1 
Хороводные 1 
Новый год стучится в окна 1 
Работа над мелодическим слухом. 1 
Работа над мелодическим слухом. 1 
Динамика – сила звука 1 
Подготовка к праздничному концерту. 1 
Подготовка к праздничному концерту. 1 
Концерт – милая мама. 1 
Работа над расширением диапазона. 1 
Работа над расширением диапазона. 1 
Искусство пения, искусство души. 1 
Музыкальная культура. 1 
Песни войны 1 
Песни войны 1 
Песни войны 1 
Мир – главное слово на свете. 1 
Повторение пройденного репертуара. 1 
Праздник в школе. 1 
Мы-артисты! 1 
До новых встреч с музыкой! 1 
Выступления на концертах 1 
Итого: 34 

 

2.2.25.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Нам всё на свете 

интересно» 

Направление: интеллектуальное. 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества, жителем своего города, сформированное чувство 
любви к своей Родине, выражающееся в интересе к ее истории, культуре, природе и 
желании участвовать в ее делах и событиях 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 
нравственных представлений, этических чувств, культуры поведения и 
взаимоотношений с окружающим миром; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; 
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- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных 
задач; 

- осознание и выполнение правил и норм поведения в природе 
Регулятивные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности; 
- проговаривать последовательность действий; 
- работать по предложенному учителем плану; 
- планировать свою деятельность, высказывать свою версию, использовать 

необходимые средства 
- давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

- оценивать качество и уровень усвоения знаний; 
- прогнозировать результат, определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 
Познавательные результаты: 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы; 

- отстаивать свою позицию, обобщать известную информацию.•осознанно строить 
речевое высказывание;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска в книгах, в справочниках и пространстве 
сети Интернет 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные результаты: 
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
- вступать в беседу со взрослыми. 
- давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
- формировать мотивацию к работе на результат; 
- конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 
- учитывать и координировать в сотрудничестве 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; 
- содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Предметные результаты 
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Ученик будет 
- знать историю своего родного края, культуру и быт, животный и растительный мир, 

населенные пункты, правила поведения в общественных местах; 
- уметь наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории города, выделять характерные 
особенности окружающих природных объектов и явлений. 

Ученик получит возможность: 
- приобрести опыт культурного поведения, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, опыт социальной заботы о других людях и окружающей 
действительности, опыт творческой деятельности. 

Содержание 
Раздел «Люби и знай свой край» (4 ч.) 
1.Алтайский край на карте России: территория и географическое положение. 
2.Барнаул – столица Алтайского края: историческое прошлое. 
3.Знакомство с символикой Алтайского края. Кто управляет городом и краем. 
4.Интересные названия городов моего края. 
Раздел «Природа Алтайского края» (11 ч.) 
1.Реки Алтайского края. 
2.Обь – красавица, труженица, кормилица. 
3.Озера Алтайского края. 
4.Горы Алтайского края. 
5.Пещеры и водопады Алтайского края. 
6.Ленточный бор. 
7.Заповедники и заказники Алтайского края. 
8.Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». 
9.Садоводство НИИ Лисавенко — Барнаульский Дендрарий. 
10.Подготовка и защита проектной работы «Мой край Алтайский» 
Раздел «Знаменитые люди Алтая» (5 ч.) 
1.Изобретатель «огнедышащей машины» Иван Иванович Ползунов. 
2.Сын Земли Алтайской – космонавт Герман Степанович Титов. Алтайский 
государственный мемориальный музей Г. С. Титова. 
3.Алтайский самородок Василий Макарович Шукшин. Всероссийский 
мемориальный музей - заповедник В.М. Шукшина. 
4.Легендарный конструктор стрелкового автоматического оружия Михаил 
Тимофеевич Калашников. Мемориальный музей М. Т. Калашникова. 
5.Выпуск газеты «Знаменитые люди Алтая» 
Раздел «От древности до наших дней» (3 ч.) 
1.Алтайский государственный краеведческий музей – старейший музей Барнаула. 
2.Музей аптечного дела «Горная аптека». 
3.Музей «Город». 
Раздел «Мир ремесел и профессий» (3 ч.) 
1.Камнерезное дело. Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае. 
2.Гончарная мастерская. 
3.Хлеб – всему голова. Экскурсия в пекарню. 
Раздел «Алтай литературный» (4 ч.) 
1.Улицы, названные в честь писателей Алтайского края. 
2.Памятники писателям в  Алтайском крае. 
3.Литература родного края: легенды и сказки Алтая. 
Раздел «Алтай литературный» (3 ч.) 
1.Алтайский край  в годы ВОВ. 
2.Памятники Алтайского края, посвященные ВОВ. 
3.Их именами названы улицы. 
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Раздел «Подведём итоги» (1 ч.) 
1.Викторина «Алтайский край – жемчужина Сибири» 
Тематический план 

Название Количество часов 
«Люби и знай свой край» 4 
«Природа Алтайского края» 11 
«Знаменитые люди Алтая» 5 
«От древности до наших дней» 3 
«Мир ремесел и профессий» 3 
«Алтай литературный» 4 
«Алтай литературный» 3 
«Подведём итоги» 1 
Итого  34 

 
2.2.26.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Праздники, традиции и ремесла народов России». 
Направление: духовно – нравственное. 

Планируемые результаты: 
- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 
- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 
- о правилах конструктивной групповой работы; 
- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и у социальной реальности в целом. 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 
Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

- этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 
отношение к культуре других народов; 

- умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями в соответствии с традициями российского народа; 
- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности. 
Коммуникативные УУД: 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 
- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, 

населяющих Россию; 
- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным 

традициями российского народа. 
Формы занятий: 

Учебно - теоретические Практические 
Изучение литературы, работа с 
документацией 

Экспедиции по сбору материала 

Рассказ педагога Обработка собранного материала 
беседа Научно – исследовательские работы 
Учебная игра экскурсии 
презентация Виртуальное посещение выставок, музеев 

(интернет) 
Игровые занятия Творческие конкурсы 
Организация выставок (совместная 
деятельность детей и родителей) 

Рукоделие и художественная деятельность 

 Творческие проекты 
 

Содержание 

Старинный русский быт. 
Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 
Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. 

Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, 
конь — источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, 
зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни 
— крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки 
— у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь 

и боярышень. 
Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 
Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный 

двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. 
Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. 
Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет 
ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 
Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 
Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 
Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и 
яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. 

Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). 
Глиняные и деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. 
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Девичьи посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; 
ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 
Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод 
черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. 
Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, 
красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-
мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 
Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 
Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород. 
Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. 

Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, 
веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды 
девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, 
перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие 
панталоны, шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-
панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; 
цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты.Одежда купчих, мещанок, крестьянок: 
широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали.Кокошники, платки, «бабьи кички» 
(особые головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и 
мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы 
и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 
Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 
Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал 

для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 
Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 
Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. 
Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. 
Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 
Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, 

которую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской 
словесности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и 
фехтовальщики. Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании 
детей. Огромное внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. 
Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина 
в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, посещение популярных 
докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; 
катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация 
модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. 
Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение 
театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние 
театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. 
Обсуждение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями 
культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 
корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 
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Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 
английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 
артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 
плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 
воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 
Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 
обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 
умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет 
обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий 
распорядок дня. 

Русские народные праздники Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. 
Крещение. 

Будни и праздники на Руси. 
Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным 
календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. 
Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев 
вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. 
Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество 
Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные 
кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). 
Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 
Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном 

календаре Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь 
блины (в XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). 
Масленица — особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; 
он был приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на 
Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; 
развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и 
«взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое 
сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого 
воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба 
— символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 
празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 
верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 
Христосование. Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 
Петров день. Ильин день 
Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 
покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 
свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы 
(«Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и 
кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, 
лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 
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Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление 
девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего 
солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — 
праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 
День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 
называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», 
«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от 
Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 
рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник 
отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал 
вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось 
собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи 
гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 
обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С 
Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У 
древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, 
главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-
громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 
могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 
покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в 
крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 
Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить 
Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в 
праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась 
очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 
появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 
Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к 

зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда 
впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день 
Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание 
жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 
Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 
Керамика Гжели. 
Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель 

— основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 
произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 
только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 
Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, 
лампы. Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, 
безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово. 
Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание 
чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, 
ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные 
сочетания красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 
международных и всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от 
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Москвы: народный промысел —расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный 
лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, 
натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во 
всём мире. 

Павловопосадские шали. 
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году 
крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием 
Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 
сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов.Павловопосадские 
шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 
Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ 

города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — 
свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался 
Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) 
представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские 
матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; 
игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, 
жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 
Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 
Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 
солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 
свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская 
игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 
золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 
выставках. 

Русские народные игры 
Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные 
игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 
Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 
известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 
Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. 

Они известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки 
развивали детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 
Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские 

хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, 
самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они 
неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство 
единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр 
народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 
одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. 
Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она 
сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 
Тематический план 
Название Количество часов 
Старинный  русский  быт 2 
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Жилище 2 
Традиционная  русская  кухня 2 
Семейные  праздники 2 
Учёба 2 
Новый  русский  быт   2 
Усадьба 2 
Быт дворянской  семьи 2 
Русские  народные  праздники 2 
Весна  -  веснянка 2 
Лето  красное 2 
Осень  золотая 2 
Русские  народные промыслы 4 
Русские  народные песни 2 
Народные  танцы 4 
Итого: 34 

 

2.2.27.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Волшебные краски» 
 

Направление: общекультурное. 
Планируемые   результаты: 
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  

свойствах  учащихся,  которые они должны приобрести в процессе освоения   программы: 
• эмоционально - ценностное отношение к природе, человеку, обществу; 
• различать  и  передавать  в  художественно – творческой  деятельности  характер; 
• эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка; 
• чувство  гордости  за культуру  и  искусство  Родины,  своего народа; 
• уважительное  отношение  к  культуре  и  искусству  других  народов  нашей  страны  

и  мира  ; 
• понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и  каждого  

отдельного  человека; 
• сформированность  эстетических  чувств,  художественно – творческого  мышления,   

наблюдательности  и  фантазии; 
• сформированность  эстетических  потребностей — потребностей  в  общении  с  

искусством,  природой, потребностей в творческом отношении к окружающему  
миру,   потребностей   в  самостоятельной   практической  творческой   деятельности; 

• овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной  
творческой  работы  в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение   сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,  
соотносить свою  часть работы с общим замыслом; 

• умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  
и  работу  одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств   его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и  
практической творческой деятельности: 
• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей  жизни; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения  коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно 

- творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
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выполнение   творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с  
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих  задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение  
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и  оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой  деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения   
курса: 
• знание  видов  художественной  деятельности: изобразительной  (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной  (народные и 
прикладные виды искусства); 

• знание  основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание   образной   природы   искусства; 
• эстетическая  оценка    природы,  событий  окружающего  мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения  художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько  великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о  

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев  своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в  доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные  

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ  

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками  

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы  

различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности  человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную  культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных  
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы,  человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые  (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших  исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
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для  современного общества; 
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и  

историческим ансамблям древнерусских городов; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и  богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных  техник и материалов: коллажа,  аппликации, бумажной пластики, 
пластилина, глины,  природных материалов. 

Содержание 
Живопись 
Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о 

контрасте тёплых и  холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 
изменения цвета путём  насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и 
чёрной краской). Осваивается  способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся 
с эмоциональной выразительностью  глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 
цветов,  камней, сказочных персонажей. 

Графика 
Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики  руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 
представлений о контрасте толстой  и тонкой линий. Продолжение освоения разного 
нажима на мягкий графический материал  (карандаш) с целью получения тонового пятна. 
Кроме этого, знакомство с другими графическими  материалами — углём, сангиной, 
мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях.  Знакомство с техникой 
рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении  ритма, 
контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 
быта. 

Скульптура 
Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание  и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. 
Работа с пластикой плоской  формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в 
объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 
Аппликация 
Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с 

ножницами и  получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 
готовыми цветовыми  эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 
фруктов. 

Бумажная пластика 
Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в 

создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 
образовавшаяся после  вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма 
с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), 
отдельных фигурок. 

 Работа с природными материалами 
Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу  .скорлупок 

грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 
Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков 

природы идругих сюжетов (по выбору детей). 
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Организация и обсуждение выставки детских работ 
При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли 

воспроизвести  темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятии 
 

Тематический  план 
Названия Количество часов 
Вводное занятие. Чем и  как  рисует  художник?   1 
Цветовойспектр.  Цветочная поляна 1 
Красота осенних листьев. Тёплые  цвета. 1 
Аквариум. Холодные цвета.Фабрика пятен 1 
Дом для моей семьи 1 
Деревья  в нашем парке. 1 
Узоры  и украшения в  природе. Листики 1 
Наряд для матрёшки 1 
Разновидности цветных карандашей 1 
Техника рисования карандашом 1 
Техника  рисования  цветным карандашом   и  фломастером. 1 
Штриховка 1 
Рисуем лес 1 
Цветочная поляна 1 
Рисование  ветки  с  натуры.  Зимняя  ветка 1 
Рисуем кружевные узоры. 1 
Рисуем зимнюю сказку. 1 
Лепим из пластилина фрукты 1 
Лепим из пластилина овощи 1 
Лепим из пластилина сладости 1 
Лепим из пластилина птицу. 1 
Работа   с   засушенными цветами 1 
Работа  с  засушенными листьями 1 
Работа  с  засушенными травами 1 
Создание композиции 2 
Трансформация плоского листа 1 
Выполнение поделки  «Фонарик» 1 
Выполнение поделки  «Тюльпан» 1 
Весенняя прогулка 1 
Природа 2 
Организация и обсуждение  выставки детских  работ 1 
Итого: 34 

 
2.2.28.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 
Направление: общеинтеллектуальное. 
Планируемые результаты деятельности: 
Предметные результаты 
Числа. Арифметические действия. Величины 
Обучающийся научится: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
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числовыми головоломками. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать термины равенство и неравенство; 
- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
- применять переместительное свойство сложения; 
- составлять выражения в одно - два действия по описанию в задании; 
- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях. 

Мир занимательных задач 
Обучающийся научится: 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 
данные и искомые числа (величины); 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие 
знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 

разные математические рассказы; 
- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 
- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 
- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 
Геометрическая мозаика 
Обучающийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 
- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 
- составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в конструкции; 
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать различные виды углов с помощью угольника - прямые, острые и тупые; 
- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 
- находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на 

шар, куб. 
Метапредметные результаты 
Личностные учебные универсальные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
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- положительное отношение к школе, к изучению математики; 
- интерес к учебному материалу; 
- представление о причинах успеха в учебе; 
- общее представление о моральных нормах поведения; 
- уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 
- любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
- внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности; 
- самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Обучающийся  получат возможность для  формирования: 
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 
- первоначального представления о знании и незнании; 
- понимания значения математики в жизни человека; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе  заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 
Регулятивные учебные универсальные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- адекватно воспринимать предложения учителя; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно - познавательные задачи и инструкции учителя; 
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищам. 

Познавательные учебные универсальные действия 
Обучающийся научится: 

- использовать рисуночные и простые символические варианты математической 
записи; 

- читать простое схематическое изображение; 
- понимать информацию в знаково - символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или 
символов, 1–2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
- под руководством учителя проводить аналогию; 
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- понимать отношения между понятиями (родо - видовые, причинно - следственные). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 
- выделять несколько существенных признаков объектов; 
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов 
и формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные учебные универсальные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 
- воспринимать различные точки зрения; 
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 
- понимать необходимость использования правил вежливости; 
- использовать простые речевые средства; 
- контролировать свои действия в классе; 
- понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
- следить за действиями других участников учебной деятельности; 
- выражать свою точку зрения; 
- строить понятные для партнера высказывания; 

Результаты внеурочной деятельности. 
Зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 

осуществляется в виде  устного  собеседования - средства контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме. 
Содержание 

Числа. Арифметические действия. Величины. 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуроидр.). 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.Числа-великаны 

(миллионидр.).Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 
справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 
и др.). 

Занимательные задания  с римскими цифрами. 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Мир занимательных задач 
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Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 
(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 
необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 
ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 
аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных .Анализ и оценка готовых 
решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 
действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 
решения. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные  представления.   Понятия   «влево»,   «вправо», 
«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 

1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 
(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 
маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 
одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 
уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 
деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 
собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 
части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 
замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 
усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 
учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 
— моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
— танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 

конструктор 2; 
— конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
— конструкторы  «Танграм»,   «Спички»,   «Полимино»,   «Кубики», «Паркеты и 

мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия 
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«Математика и конструирование». 
1 класс (33 ч) 

Тематический  план 
Названия Кол-во часов 
Математика – это интересно. 1 
Танграм: древняя китайская головоломка. 1 
Путешествие точки. 1 
Игры с кубиками. 1 
Танаграм: древняя китайская головоломка. 1 
Волшебная линейка. 1 
Праздник числа 10. 1 
Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
Игра – соревнование « Веселый счет». 1 
Игры с кубиками. 1 
Конструкторы лего. 1 
Конструкторы лего. 1 
Веселая геометрия. 1 
Математические игры. 1 
« Спичечный» конструктор.  1 
« Спичечный» конструктор.  1 
Задачи – смекалки. 1 
Прятки с фигурами. 1 
Математические игры. 1 
Числовые головоломки. 1 
Математическая карусель.  1 
Математическая карусель. 1 
Уголки. 1 
Игра в магазин. Монеты. 1 
Конструирование фигур из деталей танграма. 1 
Игры с кубиками. 1 
Математическое путешествие. 1 
Математические игры. 1 
Секреты задач.  1 
Математическая карусель 1 
Числовые головоломки. 1 
Математические игры. 1 
Итого: 33 

 
2.2.29.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Шахматная школа» 
Направление: общеинтеллектуальное. 

2 класс 
Планируемые результаты освоения программы. 
Личностные результаты освоения программы курса. 
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 
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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 освоения программы курса. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 
зрения и оценку событий. 

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

Предметные результаты освоения программы курса. 
К концу 1 учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 
вечный шах, двойной удар; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партии и 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 
зрения и оценку событий. 

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

Предметные результаты освоения программы курса. 
К концу 1 учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 
вечный шах, двойной удар; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
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- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партии 
Содержание 
Знакомство детей с шахматами. Легенда о возникновении шахмат. Основные вехи 

истории шахмат, их место в мировой культуре. 
Две армии на шахматной доске. Соперники, противники, партнеры. Расположение 

доски перед началом игры. Шахматные поля. Горизонтали, вертикали, диагонали. Фигуры 
и пешки. 

В какой последовательности расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не 
ошибиться. «Ферзь – любит свой цвет, а король – чужой цвет». 

Шахматная нотация. Ладья и слон. Нападение и взятие. Пешка. Король. Ферзь. 
Конь. Ценность фигур. Особые ходы пешки. Защита от нападения. Шах. Мат. Пат. 
Простейшие матовые конструкции. Рокировка. Двойной удар. Мат королем и ферзем. Мат 
ферзем и ладьей. Мат двумя ладьями. Правила поведения во время игры. Шахматные 
часы. Запись партии. Вилка. Сквозной удар. 

Тематический  план 

Названия Кол-во часов 
Волшебный мир шахмат. 1 
Шахматная нотация. 1 
Ладья и слон. 1 
Нападение и взятие. 1 
Пешка. 1 
Король. 1 
Ферзь. 1 
Конь 1 
Ценность фигур 1 
Особые ходы пешки 1 
Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур. 1 
Коррекционное занятие. 1 
Защита от нападения. 1 
Шах и защита от него 1 
Мат. 1 
Простейшие матовые конструкции. 1 
Пат. Ничья 1 
Повторение: задания на шах, мат и пат. 1 
Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 1 
Особый ход- рокировка 1 
Двойной удар 1 
Мат королем и ферзем. 1 
Мат ферзем и ладьей. 1 
Мат двумя ладьями 1 
Повторение: матование одинокого короля разными фигурами 1 
Коррекционное занятие или турнир. 1 
Правила поведения во время игры. 1 
Шахматные часы. 1 
Запись партии 1 
Вилка. 1 
Сквозной удар. 1 
Повторение - итоговой тест. 1 
Подведение итогов года 1 
Шахматный турнир 1 
Итого: 34 
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3 класс 
Планируемые результаты освоения программы. 
Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение школьниками 

начальных классов в процессе обучения определённых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражаютиндивидуальные качества, 
которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 
личностным результатам относят: 
- формирование основ российской, гражданской идентичности; 
- ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 
- наличие чувства прекрасного; 
- формирование основ шахматной культуры; 
- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- уважительное отношение к иному мнению; 
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 
- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 
обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
- формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 
- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 
коммуникативных и регулятивных. 

1. Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
- владение способом структурирования шахматных знаний; 
- способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 
- умение находить необходимую информацию; 
- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или 
поискового характера; 

- умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач; 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 
результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, 
концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

2. Коммуникативные УУД: 
- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 
- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 
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дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 
- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 
- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 

3. Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 
обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 
«Шахматы в школе». 

К концу 3 класса (второго года обучения игре в шахматы) учащиеся должны: 
- уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы; 
- защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
- решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 
горизонтали, открытый и двойной шахи; 

- ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 
- разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 
- реализовывать большое материальное преимущество. 

Содержание 
Сведения о каждом из 16 чемпионов мира по шахматам, их вкладе в развитие 

шахмат, знакомство с ведущими шахматистами мира 
Основы шахматной игры (повторение материала 1-го года обучения: защита в 

шахматах, матование одинокого короля различными фигурами).Шахматная комбинация: 
выигрыш материала. Основы дебюта: развитие фигур, дебютные ловушки, короткие 
партии. Основы эндшпиля: реализация большого материального преимущества 

Конкурс решения позиций на тактические приёмы «связка», «двойной удар», 
«нападение», «защита», «сквозной удар», «ловля фигуры», «открытый шах», «двойной 
шах», «мат по последней горизонтали» 

Тематический  план 

Названия Количество часов 
Из истории шахмат. Чемпионы мира по шахматам и выдающиеся 
шахматисты мира. 

1 

Шахматные фигуры (повторение). 1 
Нападение в шахматной партии. Шах и защита от него. 1 
Мат. Пат. Мат в один ход (повторение). Мат одинокому королю 
королем и ладьёй. 

1 

Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, уничтожение 
атакующей фигуры, защита фигуры. 

1 

Защита в шахматной партии: перекрытие, контрнападение. 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Тактический прием «двойной удар». 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
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Тактический прием «ловля фигуры». 1 
Тактический прием «сквозной удар». 1 
Мат на последней горизонтали.  1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Тактический прием «открытый шах». 1 
Тактический прием «двойной шах». 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Шахматный турнир.  3 
Основы игры в дебюте: дебютные ловушки.  1 
Основы игры в дебюте: атака на короля. 2 
Основы эндшпиля: реализация большого материального 
преимущества. 

2 

Основы анализа шахматной партии.  3 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 2 
Шахматный турнир.  2 
Итого: 34 

 

4 класс 
Планируемые результаты освоения программы. 
Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение школьниками 

начальных классов в процессе обучения определённых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражаютиндивидуальные качества, 
которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 
личностным результатам относят: 
- формирование основ российской, гражданской идентичности; 
- ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 
- наличие чувства прекрасного; 
- формирование основ шахматной культуры; 
- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- уважительное отношение к иному мнению; 
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 
- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 
обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие иупорство в достижении 

поставленных целей; 
- формирование навыков творческого подхода при решенииразличных задач, 

стремление к работе на результат; 
- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 
коммуникативных и регулятивных. 

1. Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
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- владение способом структурирования шахматных знаний; 
- способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 
- умение находить необходимую информацию; 
- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или 
поискового характера; 

- умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач; 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 
результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, 
концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

2. Коммуникативные УУД: 
- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 
- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 
- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 
- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 

3. Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 
обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 
«Шахматы в школе». 

К концу 4 класса (третьего года обучения игре в шахматы) учащиеся должны: 
- владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»; 
- понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 
- знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 
- уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 
- принимать участие в шахматных соревнованиях. 

Содержание 
История возникновения соревнований по шахматам, системы проведения 

шахматных соревнований 
Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, тактические приёмы 

завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат». 
Основы разыгрывания дебюта, атака на короля в дебюте. 
Основы пешечного эндшпиля: проведение пешки в ферзи, правило квадрата, 

отталкивание плечом, реализация лишней пешки 
Конкурсы решения позиций на дебютные ловушки, способы атаки на короля, 

уничтожение защиты, тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», «спёртый мат» 
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Тематический  план 

Название Кол-во часов 
Их истории возникновения соревнований по шахматам. Система 
проведения шахматных соревнований. 

1 

Матование одинокого короля разными фигурами ( повторение) 1 
Тактические комбинации и приемы «связка», «сквозной удар», 
«двойной удар», «ловля фигуры» (повторение) 

1 

Тактические комбинации и приемы «двойной шах», «открытый 
шах» 

1 

Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Тактический прием «завлечение» 1 
Тактический прием «отвлечение» 1 
Тактический прием «уничтожение защитой» 1 
Тактический прием «спертый мат» 1 
Сочетание тактических приемов 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Борьба за инициативу 1 
Основы дебюта: атака на нерокировавшегося короля 1 
Основы дебюта: атака на рокировавшегося короля 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Шахматный турнир 4 
Основы анализа шахматной партии: выбери ход и найди план 1 
Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, правило квадрата 1 
Основы пешечного эндшпиля: крайняя пешка, «отталкивание 
плечом» 

1 

Основы пешечного эндшпиля: оппозиции и ключевые слова 1 
Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой против короля с 
пешкой 

1 

Основы пешечного эндшпиля: король против пешек, правило 
блуждающего квадрата 

1 

Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь против пешки 1 
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
Сыграй как чемпион. Партия В. Крамник – Д. Садвакасов 1 
Сыграй как чемпион мира. Партия В. Ананд – М. Карлсен 1 
Шахматный турнир 4 
Шахматный праздник 1 
Итого: 34 

 
2.2.30.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Дорожная азбука». 
Направление: социальное. 
2 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. В результате освоения программы курса «Дорожная азбука» формируются 
следующие предметные умения: 
• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
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своего поведения как участника движения; 
• объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 
• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 
ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 
• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 
• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 
• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

• определятьцельдеятельности; 
• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 
реализации программы 
Универсальные учебные действия(2 год обучения) 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
- сравнивать предметы по их положению в пространстве; 
- определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 
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- соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-
медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 
отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 
пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 
рядом, около и пр.); 

- различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
- определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 
- ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 
- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 
называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

- различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 
- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 
наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно 
ли поступают ее участники?»; 

- объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД); 

- различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 
- оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено 

на переход дороги; 
- группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 
Содержание 

Мы учимся соблюдать правила дорожного движения – настольные игры, макеты. 
Экскурсии по городу (поселку). Характеристика улиц,  переулков, на которых живут 
учащиеся. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. Факторы, влияющие на величину 
остановочного пути. Опасность перехода перед близко едущим транспортом. 
Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. 

Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне 
школы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 
ситуации при переходе дороги. Подземный и наземный пешеходные переходы, их 
обозначения. Правила перехода при их наличии. Действия пешеходов при приближении 
транспортных средств с включенными спецсигналами. 

Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный 
переход или перекресток. 

Типы перекрестков. 
Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных переходов на 

нерегулируемом перекрестке. Правила перехода нерегулируемого  перекрестка. Где и как 
перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен. 

Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? Сигналы регулировщика. 
Действия пешеходов по этим сигналам. Приоритет сигналов регулировщика над 
сигналами светофора. 

Способствовать овладению младшими школьниками знанием сигналов 
пешеходных светофоров и сигналов регулировщика. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, при посадке, в 
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салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении к остановке и после выхода 
из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, возникающие при этом. Экскурсия на 
автобусную остановку. 

Правила для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в вагоне и при 
выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая. 
Правила пользования маршрутным такси и легковым автомобилем. 

Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки: «Дорога с 
односторонним движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход» 
(предупреждающий), «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. 

Дорожные знаки в микрорайоне школы. 
Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. 
Наиболее опасные перекрестки в микрорайоне школы. 
Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1 классом. Разбор 

безопасных путей подхода к школе, дому, кинотеатру, магазину и т.д. 
Способствовать овладению младшими школьниками знанием наиболее 

безопасного маршрута в школу и домой. 
Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дворе. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной 
полиции). Анализ причин их возникновения. 

Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их устранение. Правила 
безопасной езды для юных велосипедистов. Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их 
возникновения. 

Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения пешеходов по 
загородной дороге. Как правильно перейти загородную дорогу. Железнодорожные 
переезды, их виды. Правила перехода через железнодорожные переезды (со шлагбаумом и 
без шлагбаума). 

Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных условий. 
Особенности работы водителя. Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на 
проезжей части, глазами водителей. 

Познакомить учащихся со значением некоторых часто встречающихся дорожных 
знаков и указателей. Учить детей различать знаки для водителей и пешеходов. 
Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний дорожного движения 
в повседневной жизни. 

Оформление дорожных знаков, часто встречающихся в микрорайоне школы.  
Отработка устойчивого навыка грамотного пешехода. 
Воспитывать навыки осознанного знания правил в повседневной жизни. 
Объяснить смысл правостороннего, двустороннего и одностороннего движения 

транспорта. 
Формирование навыка расстановки дорожных знаков.  
Закрепить знания, умения и навыки учащихся по правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах с использованием игровых средств. 
Расширить представление учащихся о дорожной среде, развивать целостность 

восприятия, чувства предвидения опасности, наблюдательность, дисциплинированность, 
умения и навыки безопасного поведения. 

Закрепить знания и умения по всем темам с помощью модели транспортных 
средств, макетов средств регулирования, схем улиц и дорог, настольных игр по ПДД. 
Тематический  план 

Названия Кол-во часов 
Вводное занятие 1 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 2 
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Практическое занятие. Почему на улице опасно? (экскурсия). 2 
Остановочный путь и скорость движения 1 
Пешеходные переходы. 2 
Нерегулируемые перекрёстки 1 
Регулировщик и его сигналы. 1 
Проект № 1 «Регулируемая дорога» 2 
Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 
Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 
Дорога в школу. 1 
Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут» 2 
Где можно и где нельзя играть. 1 
Ты – велосипедист. 1 
Поездка за город. 1 
Дорога глазами водителей. 1 
Учусь читать дорожные знаки. 1 
Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности» 2 
Кодекс выживания городского пешехода. 1 
КВН «Клуб внимательный пешеход» 1 
Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение 
транспорта 

1 

Проект №4 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке» 2 
Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на 
дорогах. 

1 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 2 
Итоговое занятие. 1 
Итого: 34 

 
3 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. В результате освоения программы курса «Дорожная азбука» формируются 
следующие предметные умения: 
- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 
- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 
ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
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умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 
- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 
- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности; 
- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 
процессе реализации программы  

Третий год обучения Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 
метров, несколько шагов); 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 
(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 
набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
- выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 
- определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 
- находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 
- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 
- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 
- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина).  
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Содержание 
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 
нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных 
ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 
стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 
поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она 
проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 
подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении 
направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 
соответствии с ними. 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 
городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 
проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 
виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 
перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 
соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 
Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 
Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 
(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 
Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: 

«движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная 
дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: 

«дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 
Тематический план 

Названия Кол-во часов 
Вводное занятие. 1 
Нерегулируемые перекрёстки. 2 
Регулируемые перекрёстки. Светофор. 2 
Проект №1 «История светофора» 3 
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1 
Дорога и её элементы, правила поведения на ней. 2 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 2 
Где можно и где нельзя играть.  2 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. 3 
Остановочный путь и скорость движения. 2 
Пешеходные переходы. 3 
Регулировщик и его сигналы. 2 
Где ещё можно переходить дорогу. 2 
Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 2 
Проект №2 «О чём говорят дорожные знаки» 3 
Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 2 
Итоговое занятие 1 
Итого: 34 

 
4 класс 
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Планируемые образовательные результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. В результате освоения программы курса «Дорожная азбука» формируются 
следующие предметные умения: 
- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 
- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 
ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 
- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 
- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности; 
- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
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Содержание 
Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Любой движущийся 

транспорт – угроза безопасности человека. Виды транспортных средств: легковой, 
грузовой, специальный. Марки автомобилей. Умение правильно выбрать безопасную 
дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

Умение правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на 
стадион и т.п. 

Причины дорожно-транспортных происшествий с детьми: невыполнение 
пешеходами правил движения, несоблюдение пассажирами правил поведения в 
транспорте, недисциплинированность на улице и в транспорте и др.  

Настольные игры по ПДД. Закрепление знаний и представлений о безопасности 
дорожного движения. 

Повторение материала по правилам дорожного движения, полученных в 1,2,3 
классах. 

Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, 
вынужденная остановка, дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная дорожка, 
пешеходный переход, железнодорожный переезд, транспортное средство, велосипед, 
жилая зона. 

Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, 
вынужденная остановка, дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная дорожка, 
пешеходный переход, железнодорожный переезд, транспортное средство, велосипед, 
жилая зона. 

Подача предупредительных сигналов световыми указателями поворотов или рукой. 
Значение этих сигналов для водителей и пешеходов. Сигналы поворотов, торможения, при 
буксировке транспортного средства, при аварийной остановке. Подача звуковых сигналов 
в населенных пунктах запрещена, кроме тех случаев, когда надо предотвратить дорожно-
транспортное происшествие. 

Порядок движения учащихся группами по тротуару, обочине дороги, пешеходному 
переходу. Порядок движения учащихся в колонне. Правила посадки группы учащихся в 
транспорт общего пользования. 

Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой, грузовой автомашине? 
Количество перевозимых людей, меры предосторожности, скорость движения.  

Какие существуют запрещения при перевозке людей? 
Что такое нерегулируемый перекресток? Понятие «равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. Как ведут себя водители на нерегулируемых перекрестках? 
Какие знаки могут здесь стоять? Знакомство с группой знаков приоритета. 

Что такое нерегулируемый перекресток? Понятие «равнозначные» и 
«неравнозначные» дороги. Как ведут себя водители на нерегулируемых перекрестках? 
Какие знаки могут здесь стоять? Знакомство с группой знаков приоритета. 

Специальные автомобили: пожарные, полиции, скорой медицинской помощи, 
аварийные. Оборудование автомобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и 
проблесковыми маячками синего или красного цвета. Преимущественное право проезда 
специальных автомобилей. Транспортные средства, оборудованные проблесковыми 
маячками оранжевого или  желтого цвета. 

На макете рассматриваются дорожные ситуации, в которые попадают дети. На 
имитируемых улицах выставляются различные дорожные знаки, фигурки пешеходов и 
игрушечные машинки. 

Сформировать у учащихся осознанное представление о причинах несчастных 
случаев и аварий на улицах и дорогах из-за типичных ошибок, воспитывать 
дисциплинированность, развивать умения, навыки и привычки безопасного поведения. 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. 
Проводится конкурс, викторина  на лучших знатоков правил дорожного движения. 
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Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. Сигналы 
регулировщика. 

Практические занятия по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. 
Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Вызов 

скорой помощи. Возможность оказания первой доврачебной помощи. 
Правила и место пользования велосипедами. Порядок движения на улицах и 

дорогах. Выбор безопасного пути движения. Отработка сигналов поворота и остановки 
рукой при движении на велосипеде. 

Проблемные дорожные ситуации: отвлечение внимания, закрытый обзор, 
«пустынная улица», пешеход стоит на проезжей части в зоне остановки на 
нерегулируемом пешеходном переходе, на углу перекрёстка, возле дома, пешеход идёт 
вдоль проезжей части. Рекомендации по правилам безопасного поведения. 

Из чего складывается остановочный путь автомобиля. Время реакции водителя. 
Тормозной путь автомобиля. Расчёт остановочного пути. Факторы влияющие на величину 
остановочного пути. Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

Правила дорожного движения – закон для всех, невыполнение которого 
предусматривает определённую ответственность. Глава 12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Формирование умений и навыков использовать знания и представления, 
полученные на занятиях, в повседневной жизни. 
Тематический план 

Названия Кол-во часов 
Вводное занятие 1 
Безопасность пассажиров. 1 
Проект №1. Безопасность пешеходов. 1 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 1 
Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного 
движения. 

1 

Проверка знаний  правил дорожного движения. 1 
Основные понятия и термины ПДД 1 
Проект №2. «Понятия и термины ПДД». 3 
Предупредительные сигналы 1 
Движение учащихся группами и в колонне. 1 
Перевозка людей. 1 
Нерегулируемые перекрестки. 1 
Проект № 3 Нерегулируемые перекрёстки. 2 
Оборудование автомобилей специальными приборами. 1 
Разбор дорожных ситуаций на макете. 1 
Проект №4. Ситуации на дороге. 2 
Дорожные знаки. 1 
Проведение дня безопасности дорожного движения в классе. 1 
Практическое занятие на специально размеченной площадке. 1 
Основные виды травм и первая помощь при них. 2 
Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 2 
Обязанности велосипедистов. 1 
Оценка дорожных ситуаций. 2 
Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 
Ответственность за нарушение. 1 
Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 
учащихся на улицах и дорогах. 

2 

Итого 34 
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2.2.31.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Этика: азбука добра» 
Направление: духовно – нравственное. 
Планируемые образовательные результаты. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о 
характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 
доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 
младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 
между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 
литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 
обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения 
и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 
начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями 
(например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», 
«Что можно посоветовать в этой ситуации?Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 
жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, 
способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 
предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 
сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 
(определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); 
сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 
уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены 
задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 
предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые 
помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. 
е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор 
ответа, альтернативного решения и др. 

Универсальные учебные действия: 
- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 
- использовать в речи слова вежливости; 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 
- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 
- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 
- описывать сюжетную картинку (серию); 
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- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 
- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 
- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 
- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 
- оценивать внешний вид человека. 
- использовать доброжелательный тон в общении; 
- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 
Содержание 
Мы пришли на урок. 
Зачем нужны перемены? 
Мы в школьной столовой. 
Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 
Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 
Мой учитель. 
Думай о других: сочувствие, как его выразить? 
Моя семья. 
Что помогает учиться лучше (старательность)? 
Как мы трудимся: в школе и дома. 
Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 
Основные правила Мойдодыра. 
Каждой вещи своё место. 
Правила поведения на улице, в транспорте. 
«Спасибо» и «пожалуйста». 

Тематический  план 

Названия 
Количество 
часов 

Для чего мы учим правила дорожного движения. 1 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 1 
Цвет (цветовые оттенки) предметов. 1 
Пространственные положения: близко-далеко; рядом, около и т.д. 1 
Форма и цвет знаков дорожного движения. 1 
Цвет и форма запрещающих знаков. 1 
Адрес местожительства. Дорога от дома до школы, магазина и пр. 1 
Практическое занятие «Дорога домой». 1 
Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный. 1 
Транспортное средство. 1 
Участники дорожного движения. 1 
Мы идем по улице (экскурсия). 1 
Дорога. Тротуар как часть дороги. 1 
Правила движения по тротуару. 1 
Нас увидят в темноте. 1 
Знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 1 
Знаки «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 
переход» 

1 

Знаки «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 
трамвая». Экскурсия. 

1 

Игра «Живые знаки» 1 
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Правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода. 1 
Перекресток. 1 
Ролевая игра «Переходим дорогу» 1 
Светофор пешеходный. 1 
Светофор транспортный. 1 
Особенности сигналов светофора и действия пешеходов. 1 
Правила поездки в автомобиле. 1 
Правила поездки в автобусе, троллейбусе. 1 
Правила поездки в электричке. 1 
Правила поездки в метро. 1 
Опасные ситуации. 1 
Ролевая игра «Едем в гости». 1 
Подготовка к проекту ««Правила движения — достойны уважения!» 1 
Презентация проектов  «Правила движения — достойны уважения!» 
Урок-игра «Азбука безопасности». 

1 

Итого 33 
 

2.2.32.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Леговичок». 
Направление: общеинтеллектуальное. 
Планируемые образовательные результаты 
Универсальные учебные действия 
Обучение по программе курса способствует формированию общеучебных умений и 

навыков, а именно: умению выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 
высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 
конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации, 
использованию измерения для решения практических задач; планированию и организации 
своей деятельность и др. 

Результаты обучения 
Основными результатами обучения по программе данного курса  являются: 

начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из  
деталей конструктора «ПервоРоботLegoWeDo».  

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения курса являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Курс «Леговичок»  способствует осмыслению личностных универсальных 
действий, в результате которых у первоклассника должны быть сформированы: 

1. действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности; 

2. действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей; 
3. действия, формирующие функции контроля и самоконтроля. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основным объектом оценки 
метапредметных  результатов служит сформированность ряда коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, направленных на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 
источников; способность планировать собственную деятельность в соответствии с 
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поставленной задачей и искать средства её осуществления; способность проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; умение сотрудничать с учителем и 
сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий. 

Регулятивные УУД 
1. планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 
2. отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических  задач в зависимости от конкретных условий; 
3. самоконтроль и корректировка хода практической работы; 
4. самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 

эталоном (схемой, чертежом); 
5. оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в 

действии. 
Познавательные УУД 

- осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных 
носителях; 

- чтение графических изображений (простейшие чертежи и схемы); 
- моделирование изделий с разными конструктивными особенностями; 
- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 
- анализ конструкторско-технологических  особенностей предлагаемых заданий; 
- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 
- выполнение работы с простейшей технической документацией; 
- интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей; 
- демонстрация умения работать с цифровыми инструментами и                     

технологическими системами; 
Коммуникативные УУД 

1. уважение позиции собеседников (во время работы в группах); 
2. овладение способами взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и 

событиями, выступать с устным сообщением, задавать вопросы, корректно вести 
учебный диалог, владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог), 
способами совместной деятельности в группе, приёмами действий в ситуациях 
общения, искать и находить компромиссы; 

3. овладение  принципами совместной работы и обмена идеями. 
Планируемые результаты 
В результате освоения программы обучающийся должен 
Знать:  

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 
- основные источники информации;  
- виды информации и способы её представления; 
- основные информационные объекты и действия над ними; 
- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 
- правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 
- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
- создавать и запускать  программы для забавных механизмов;  
- основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, датчик 

расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель инструментов. 
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Презентовать  проекты, участие  в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к 
созданному проекту,  школьных и городских научно-практических конференциях 
(конкурсах исследовательских работ).  

Содержание 
В разделе основной предметной областью является физика.на занятии «танцующие 

птицы» учащиеся знакомятся с ременными передачами, экспериментируют со шкивами 
разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными передачами. на занятии «умная 
вертушка» ученики исследуют влияние размеров зубчатых колёсна вращение волчка. 
занятие «обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа действия рычагов и 
кулачков, а также знакомству с основными видами движения. учащиеся изменяют 
количество и положение кулачков, используя их для передачи усилия, тем самым 
заставляя руки обезьянки барабанить по поверхности с разной скоростью. В разделе 
«забавные механизмы» основной предметной областью является физика. на занятии 
«танцующие птицы» учащиеся знакомятся с ременными передачами, экспериментируют 
со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными передачами. на 
занятии «умная вертушка» ученики исследуют влияние размеров зубчатых колёсна 
вращение волчка.занятие «обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа 
действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами движения. 
учащиеся изменяют количество и положение кулачков, используя их для передачи усилия, 
тем самым заставляя руки обезьянки барабанить по поверхности с разной скоростью. 

В разделе основной предметной областью является технология, понимание того, 
что система должна реагировать на свое окружение. На занятии «голодный аллигатор» 
учащиеся программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния 
обнаруживает в ней «пищу». на занятии «рычащий лев» ученики программируют льва, 
чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку. на занятии 
«порхающая птица» создается программа, включающая звук хлопающих крыльев, когда 
датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен.кроме того, программа 
включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния 
обнаруживает приближение земли. 

Раздел сфокусирован на математике.на занятии «нападающий» измеряют 
расстояние, на которое улетает бумажный мячик. на занятии «вратарь» ученики 
подсчитывают количество голов, промахов и отбитых мячей, создают программу 
автоматического ведения счета. на занятии «ликующие болельщики» ученики используют 
числа для оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший результат в 
трёх различных категориях. 

Раздел сфокусирован на развитии речи, модель используется для 
драматургического эффекта. на занятии «спасение самолёта» осваивают важнейшие 
вопросы любого интервью кто?, что?, где?, почему?, как? и описывают приключения 
пилота – фигурки макса.на занятии «спасение от великана» ученики исполняют диалоги за 
машу и макса, которые случайно разбудили спящего великана и убежали из леса. на 
занятии «непотопляемый парусник» учащиеся последовательно описывают приключения 
попавшего в шторм макса. 
Тематический  план 
Названия Кол-во часов 
Вводное занятие. Что такое роботы.  Знакомство с набором 
«ПервоРоботLegoWeDo» 

1 

Создание и программирование действующих моделей. «Нападающий». 1 
Исследование дальности удара модели «Нападающий».  1 
Создание и программирование действующих моделей. «Вратарь». 2 
«Весёлый футбол» (соревнования группы учащихся, создавших модель  
нападающего и группы учащихся, создавших модель вратаря) 

1 

Построение, программирование и испытание модели «Танцующие 2 
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птицы». 
Построение, программирование и испытание модели «Порхающая 
птица». 

2 

Построение, программирование и испытание модели «Голодный 
аллигатор». 

2 

Построение, программирование и испытание модели «Обезьянка-
барабанщица». 

1 

Создание и испытание модели устройства для запуска волчка «Умная 
вертушка». 

1 

Конкурс вертушек (время вращения). 1 
Создание других вариантов моделей вертушки. 1 
Построение, программирование и испытание модели «Ликующие 
болельщики». 

4 

«Футбольный матч» (с использованием созданных 
моделей:«Нападающий», «Вратарь» и «Ликующие болельщики») 

1 

Создание и программирование действующих моделей. «Спасение 
самолёта». 

2 

Создание и программирование действующих моделей. «Спасение от 
великана». 

2 

Подготовка и представление доклада о птицах с использованием 
модели птицы. 

1 

Усложнение поведения птицы путём установки на модель датчика 
расстояния и программирования воспроизведения звуков, 
синхронизированных с движениями птицы. 

1 

Праздник птиц с использованием моделей  «Порхающая птица». 1 
Создание и программирование действующих моделей. «Рычащий лев». 2 
Подготовка и представление доклада о львах с использованием модели 
льва. 

1 

Конкурс созданных моделей.  3 
Итого: 34 

 
2.2.33.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Удивительный мир слов» 
Направление: общеинтеллектуальное. 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  программы  
курса 

В  процессе  изучения  материала  программы  ученики  получают  знания  об  
истории  русского  языка,  рассматривают  памятники  древней  письменности,  
знакомятся  с  происхождением  слов,  что  становится  предпосылкой  воспитания  
гордости  за  красоту  и  величие  русского  языка,  осмысления  собственной  роли  в  
познании  языковых  законов,  потребности  обучения  различным  способам  познания  
языковых  единиц.  Практическое  использование  и  знакомство  с  нормами  
употребления  в  речи  единиц  языка  способствует  развитию  личной  ответственности  
за  чистоту  и  правильность  создаваемых  высказываний.  Деятельностный  подход  не  
только  развивает  познавательный  интерес,  но  и  формирует  мотивацию  для  
углубленного  изучения  курса  русского  языка.  

Система  вопросов  и  заданий,  использование  различных  методов  познания  
языка  дают  возможность  учащимся  находить  пути  решения  исследовательских  и  
творческих  задач.  Поиск  информации  о  происхождении  слов,  работа  со  словарями,  
устранение  и  корректировка  речевых ошибок  позволяют  решать  проблемы  
самопроверки  и  самооценки. Разнообразная  игровая  и  практическая  деятельность  
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позволяет  лучше  изучить  фонетику,  словообразование  и  грамматику.   
Для  овладения  логическими  действиями  анализа,  сравнения,  наблюдения  и  

обобщения, установления  причинно – следственных  связей  и  аналогий,  классификации  
по  родовидовым  признакам  имеются  задания,  активизирующие  интеллектуальную  
деятельность  учащихся:  предлагается  сопоставить  варианты  написания  букв,  
устаревшие  и  новые  слова,  способы  старинных  и  современных  обращений;  
проанализировать,  установить  необходимые  связи,  обобщить  материал  при  работе  с  
категорией  числа  имени  существительного,  с  членами  предложения  и  т. д.   

Активная  исследовательская  работа  (индивидуальная,  парная  и  групповая)  
формирует  умение  использовать  различные  способы  поиска  информации  (в  
справочной  литературе,  с  помощью  родителей  и  учителя);  аргументированно  
представлять  собственный  материал,  уважительно  выслушивать  собеседника  и  делать  
выводы.   

Программа  направлена  на  то,  чтобы  повторять, уточнять,  расширять  начальные  
представления  о  языке  и  орфоэпических,  лексических,  грамматических  нормах.  
Умение  работать  с  языковыми  единицами  учащиеся  используют  для  выбора  способа  
решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач.  Ряд  тем,  
содержащих  лексический  материал,  помогает  представить  «единство  и  многообразие  
языкового  и  культурного  пространства  России»,  в  результате  чего  формируется  
бережное  и  внимательное  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи,  что,  
в  свою  очередь,  является  показателем  общей  культуры  ученика.   
 
Содержание 

Устаревшие  слова. 
Почему  слова  устаревают. 
Значения  устаревших  слов 
Использование  устаревших  слов  в  современном  языке. 
Старые  и  новые  значения. 
Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.И. Даля и современном  толковом  

словаре. 
Как  появляются  новые  слова. 
Порядок слов в  предложении:  зависимость  смысла предложения  от  порядка  

слов.  Устранение  ошибок, двусмысленностей,  которые  возникают  из – за  нарушения  
порядка  слов. 

Интонация  предложения. Логическое  ударение. Зачем  нужны  второстепенные 
члены  предложения. Художественные определения  (эпитеты). Знакомство со  словарём  
эпитетов. Описание  предметов  в  художественных  текстах. 

Внешность и  характер  в  портретах  мастеров  слова. Распространение простого 
предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы обстоятельства. 
Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.  

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 
дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью 
однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными? Исправление 
недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. Всегда ли можно 
продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при однородных членах.   

Слово  в  грамматике. 
Как  «работают»  слова  или  для  чего  нужна  грамматика. Почему  изучение  

грамматики  начинается  с  имени  существительного. От  чего  зависит  род  имени  
существительного. 

Употребление  в  речи  существительных  общего  рода. 
Способы  выражения  значения  числа  у  имён  существительных  в  русском  
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языке.  Нормы  употребления  существительных  во  множественном  числе. Как  
определить  число  несклоняемых  существительных? 

Всегда  ли  существительные  имели  только  два  числа? Для  чего  
существительные  изменяются  по  падежам? История  названия  падежей.  Падежные  
значения,  знакомство  с  грамматической  формой  (килограмм помидоров,  пара  носков,  
стакан  сахара). Имена  собственные.  История  возникновения  некоторых  фамилий.  
Значение  имён. 

Значение  имён  прилагательных. 
Описание  свойств  и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину 

использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 
помощью степеней сравнения. Особенности использования в речи степеней сравнения 
качественных прилагательных. Исправление речевых ошибок и недочётов в 
использовании степеней сравнения Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. Способы образования некоторых 
русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…) Использование 
притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 
Тематический план 

Названия Кол – во часов 
Из  истории  языка 2 
Загадки  простого   предложения  9 
Лабиринты грамматики 2 
О  существительных  по  существу 12 
Такие  разные признаки  предметов 9 
Итого: 34 

 
2.2.34.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Я – пешеход и пассажир» 
Направление:социальное. 
Планируемые образовательные результаты. 
В результате освоения программы формируются следующие предметные умения: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 
ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
Умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
Формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентирование и поведение в  окружающей среде: 
- определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 
- сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 
- определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и 
др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных 
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положениях; 
- объяснять свой путь от дома до школы; 
- определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 
Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
Выделять из многообразия объектов транспортное средство; 
- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает 
этот знак?»); 

- различать цвет и форму запрещающих знаков; 
- различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 
- находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 
- различать сигналы светофора и объяснять их значение; 
- группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный.  
Содержание 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой 

по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой 
полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов 
запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 
дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 
различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 
пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 
Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине 
при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 
взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 
переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 
пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 
трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 
определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 
пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 
светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 
окна. 
Тематический  план 

Названия 
Количество 
часов 

Для чего мы учим правила дорожного движения. 1 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 1 
Цвет (цветовые оттенки) предметов. 1 
Пространственные положения: близко-далеко; рядом, около и т.д. 1 
Форма и цвет знаков дорожного движения. 1 
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Цвет и форма запрещающих знаков. 1 
Адрес местожительства. Дорога от дома до школы, магазина и пр. 1 
Практическое занятие «Дорога домой». 1 
Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный. 1 
Транспортное средство. 1 
Участники дорожного движения. 1 
Мы идем по улице (экскурсия). 1 
Дорога. Тротуар как часть дороги. 1 
Правила движения по тротуару. 1 
Нас увидят в темноте. 1 
Знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 1 
Знаки «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 
переход» 

1 

Знаки «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 
трамвая». Экскурсия. 

1 

Игра «Живые знаки» 1 
Правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода. 1 
Перекресток. 1 
Ролевая игра «Переходим дорогу» 1 
Светофор пешеходный. 1 
Светофор транспортный. 1 
Особенности сигналов светофора и действия пешеходов. 1 
Правила поездки в автомобиле. 1 
Правила поездки в автобусе, троллейбусе. 1 
Правила поездки в электричке. 1 
Правила поездки в метро. 1 
Опасные ситуации. 1 
Ролевая игра «Едем в гости». 1 
Подготовка к проекту ««Правила движения — достойны уважения!» 1 
Презентация проектов  «Правила движения — достойны уважения!» 
Урок-игра «Азбука безопасности». 

1 

Итого 33 
 

2.2.35.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» 
Направление: спортивно – оздоровительное. 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты 

• Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 

• Готовность  к преодолению трудностей; 
• Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, жизненного 

оптимизма; 
• Ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты 
• Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• Понимать  необходимость ЗОЖ и соблюдать правила безопасного поведения 
• Оказание моральной поддержки сверстникам  во время соревнований. 

Предметные результаты 
• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
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• играть по   упрощенным правилам спортивные игры; 
• самостоятельно  организовывать и проводить спортивные соревнования; 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации 

отдыха и досуга. 
Содержание 

Игры с элементами спортивных игр: 
1. Легкая атлетика  
Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, 

прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 
прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в 
различных условиях.   

2. Ритмическая гимнастика 
Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют  формированию навыка 

правильной осанки у детей  младшего школьного возраста. Музыкально–ритмическая 
деятельность направлена  на воспитание эстетических, физических, нравственных и 
умственных качеств, развивается познавательный интерес, память, вырабатывается 
устойчивость произвольного внимания, совершенствуется творческая активность.  

3. Подвижные игры  
Развитие  разнообразных двигательных способностей и совершенствование 

умений, развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 
самостоятельности действий.  

4.Лыжная подготовка  
Игры с элементами корректирующие движения лыжника и быстроту реакции. 

 
Тематический  план 

Названия Кол-во часов 
Встречная эстафета. 1 
«Волк и ягненок» 1 
«Кто раньше» 1 
Эстафета со скакалкой. 1 
Смена номеров 1 
Погоня по кругу. 1 
«Перебежки» 1 
«Рыбная ловля» 1 
Игровые упражнения с малыми мячами 1 
Ритмическая  гимнастика. Элементы основной гимнастики 
(общеразвивающие, строевые и прикладные упражнения) 

1 

Игра на развитие гибкости тела. «Гимнасты»   1 
Упражнения с элементами хореографии и танца 1 
Игры с лентами «Осенний лес» 1 
«Прыгающие воробушки» 1 
«Прыжки по полосам» 1 
Упражнения  с предметами: лентой, обручем, мячом 3 
Соревнование «Лабиринт» 1 
Лыжная  подготовка 
Эстафета 4х50 без лыжных палок 

1 

Игра  «Два мороза» 1 
Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке 1 
«Кто дальше уедет» 1 
Игра  «Заяц без логова».  1 
Передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной 1 
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интенсивности 
Подвижные  игры с элементами спортивных игр. "Снайперы" 1 
"Перетягивание через черту" 1 
"Эстафета с лазаньем и перелезанием" 1 
Бег с мячом 1 
Бег по линиям 1 
«День» и «Ночь» 1 
Кто точнее? 1 
«Пионербол» 3 
Итого: 34 

 
2.3.Рабочая программа воспитания. 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Лицей№2», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Лицей№2» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Лицей№2» 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний). 
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2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие).  

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний.  

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Лицей№2» планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении.   

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.   

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
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края, своей Родины — России, Российского государства.   

• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.   

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.   

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной  организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.   

Духовно-нравственное воспитание  

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.   

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,  

осознающий ответственность за свои поступки.  

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.   

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.   

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
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информационной среде.   

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.   

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.   

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание   

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.   

• Проявляющий интерес к разным профессиям.   

• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание   

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.   

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.   

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.   

Ценности научного познания   

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.   

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании.   

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.   

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

 Гражданское воспитание   

• Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  

• принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.   
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• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания.   

• Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей.   

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.   

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной.   

Патриотическое воспитание   

• Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.   

• Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.   

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

• Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.   

• Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.   

Духовно-нравственное воспитание   

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).   

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
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противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям.   

• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание   

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.   

• Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей.  

• Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.   

• Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в  

• художественном творчестве.   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия   

• Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

• Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).   

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья.   

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.   
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• Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание   

• Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.   

• Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.   

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.   

• Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.   

• Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание   

• Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

• Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.   

• Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

• Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды.   

• Участвующий  в  практической  деятельности  экологической, 

природоохранной направленности.   

Ценности научного познания   

• Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.   

• Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.   

• Развивающий навыки использования различных средств познания накопления 
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знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).   

• Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.   

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

 Гражданское воспитание   

• Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.   

• Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания.   

• Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду.   

• Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.   

• Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной  

деятельности.   

• Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах).   

Патриотическое воспитание   

• Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.   

• Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

• Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России.   
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• Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности.   

Духовно-нравственное воспитание   

• Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения.   

• Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовнонравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям.   

• Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан.   

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.   

• Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности.   

• Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры.   

Эстетическое воспитание   

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.   

• Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние.   



313

 

313 

• Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

• Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия   

• Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.   

• Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.   

• Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.   

• Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек  

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья.   

• Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным).   

Трудовое воспитание   

• Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.   

• Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.   
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• Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.   

• Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.   

• Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе.   

• Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание   

• Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

• Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  - 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.   

• Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми.  

Ценности научного познания 

• Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

• Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

• Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

• Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Годом основания МБОУ Лицей № 2» г. Камень-на-Оби по праву можно 

считать 1966г.  Именно в этот год была открыта школа, которой в 2009 г был присвоен 

статус лицея. За полувековой период деятельности учебное учреждение прошло свой 

славный исторический путь, с честью выполняя основные задачи обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Наряду с этим руководство школы и ее педагогический 

коллектив вместе с учащимися и их родителями строили, формировали и развивали 

добрые традиции учебного учреждения. 

  Успехи лицея - это результат совместных усилий и кропотливого поиска, 

непрерывного и напряжённого труда всего педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей. 

История школы 

Представляем хронологию событий, ставших наиболее значимыми для развития и 

становления МБОУ «Лицей №2»: 

1996 г.– победитель краевого конкурса «Школа года – 96» 

1998 г.– звание «Школа года – 98» 

2002 г. – кандидат на звание «Федеральная экспериментальная площадка» 

2003 г. – вхождение в эксперимент по введению профильного обучения совместно с 

Томским университетом (ТУСУР) 

2007г. – по итогам проекта «Школьный каток» удостоены гранта Администрации 

Алтайского края в сфере молодёжной политики. 

2008г. – победитель приоритетного национального проекта «Образование – 2008», с 

присвоением гранта в 1млн руб. 

2009 г. – включение в национальный реестр «Лучшие образовательные учреждения 

России» 

2010 г. – МБОУ «Лицей №2» становится краевой стажёрской площадкой по теме 

«Разработка и реализация социальных проектов как условие успешной социализации 

школьников»                                                               
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2011г – включение   в  состав  образовательных  учреждений,  являющихся базовыми 

площадками по распространению  инновационного  опыта,    как федеральная 

стажировочная площадка (ФСП 1). 

2013 г. – победа в конкурсном отборе образовательных учреждений в рамках 

инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края, лицей вошел в 

Реестр инновационных площадок системы образования Алтайского края с получением 

статуса базовой площадки по теме «Обеспечение достижения метапредметных 

результатов учащимися на основе социального проектирования» (ФСП 1). 

2014 г. – победа в конкурсном отборе инновационных площадок, вхождение в 

Федеральную стажировочную площадку в статусе базовой (ФСП 3). Тема работы ФСП 

«Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на 

основе его децентрализации и распределённости». Тема работы лицея: «ГОУ 

образовательным учреждением: эффективное сотрудничество, способствующее 

повышению качества образования». 

2015 г. -  лицей вошел в число образовательных организаций, на базе которых проходят 

апробации профессионального стандарта «Педагог».  

2016 г. - включение лицея в реестр   базовых площадок по направлению «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог»» и ФСП 4 по направлению «Модернизация 

информационно-библиотечной среды школьных библиотек». 

2018 г. - открытие удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки 

имени Б.Н.Ельцина. МБОУ «Лицей №2» - окружная базовая площадка по направлению 

развития школьных библиотек и библиотечно-информационных центров в Алтайском 

крае. 

2018 г. - включение в национальный реестр «Лучшие образовательные учреждения 

России». 

2020 г. – участие в национальном проекте «Образование» через реализацию проектов 

«Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего». 

2021 г. – победа в конкурс школьных проектов «Я считаю» на право получения гранта из 

краевого бюджета, реализация проекта «Современный медиацентр»; открытие центра 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

МБОУ «Лицей №2» является средней общеобразовательной школой, обучение в 
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которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее  

образование).   

МБОУ «Лицей №2» сегодня – это 31 классов-комплектов, где обучается 

863 учащихся. В Школе работает  51 педработников, из них учителей -41 человек. 

Укомплектованность штатов-100% 

Образование: Высшее -30 человек (73%), среднее профессиональное -7чел.  (17%), 

неоконченное высшее – 4 чел. (9,7%) 

Квалификационная категория: Высшая - 23чел., первая -16 чел., не имеют категории- 8 

чел. 

Среди учителей есть: 

2 - «Отличник народного просвещения»  

7 - «Почетный работник общего образования»  

11 - Почетная Грамота  МО РФ  

2 - Победители ПНПО (федеральный уровень)  

1 - Победители ПНПО (региональный уровень). 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность Школьного самоуправления школы.  

 Источниками,  оказывающими  положительное  влияние  на  

воспитательный процесс в школе, являются педагоги:  

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

− специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;  

− педагог-организатор, использующий в работе с учащимися современные формы и 

виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

• Музыкальные школы; 
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• Культурные учреждения города (библиотеки, музей); 

• Медицинские учреждения города; 

• Спортивная школа ДЮСШ, МБОУ КМОЦ; 

• Общественные организации города; 

• Правоохранительные органы. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию;  

– принцип доверия к обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности;  

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости;  

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;  

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;  

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений.  

Основными традициями воспитания в Школе являются:   

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся;  

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность РДДМ;  

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства.  

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы Школы:  

• День Знаний. 

• Посвящение в первоклассники. 

• Посвящение в старшеклассники. 
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• День самоуправления. 

• Предметные декады. 

• Праздник, посвященный Дню Победы. 

• Конкурс «Ученик года». 

• Конкурс «За честь начальной школы». 

• Экономическая бизнес-игра. 

• Праздник «Последний звонок». 

• День здоровья. 

• Выпускной вечер. 

• Акция милосердия. 

• Радиопередачи. 

• Выпуск школьной газеты. 

• Летняя профильная школа. 

Учащиеся начальной школы участвуют:  

• В международной игре по языкознанию «Русский медвежонок». 

• В международной игре по математике «Кенгуру», по природоведению «ЧИП», 

метапредметной «Политоринг». 

• В городской групповой олимпиаде младших школьников. 

Гордость лицея – ученики: 

В 2020году в XXII краевой компетентностной  естественнонаучной олимпиаде 

обучающиеся из МБОУ «Лицей № 2» по традиции  успешно представили Лицей:  

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 

интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся.  

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности:  

− Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической 

и коррекционной работы.  

− Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода.  
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Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия:  

− Разработан алгоритм действий администрации, педагоговпредметников, классных 

руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, 

работе с неуспевающими учащимися.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

2.2.1. Урочная деятельность  

    Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и  

предполагает следующее:  

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся;  

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

- 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; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 



321

 

321 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных  отношений  в 

 классе,  помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской 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;  

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать 

образование постоянно;  

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.  

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:  

- предметные образовательные события на уровне школы, района, края;  

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель;  

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме;  

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр.  

 Основные направления воспитательной деятельности на уроке:  

1.Гражданское воспитание.   

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); осознание своей гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

2.Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской идентичности.  

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения Истории в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества.  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей.   

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

4. Приобщение детей к культурному наследию  (Эстетическое воспитание)  

приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение школьников к 

эстетическим ценностям; формирование практических умений,  включения в 

эстетическую деятельность, которая предполагает активное участие каждого  ученика в  

созидании прекрасного; формирование у школьников нравственно-эстетического 

гуманистического идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, 

понимать и творить красоту;   

5. Популяризация научных знаний среди детей ( Ценности научного познания).  
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Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли истории в познании этих 

закономерностей; формирование познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по истории, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем.  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  Осознание ценности 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни.  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей.  

8. Экологическое воспитание.  

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности 

применять знания, полученные при изучении истории, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством предмета 

истории; формирование экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике.  
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2.2.2. Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая представит 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, 

объединениях детско – взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

• Поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, социальное, 

спортивно – оздоровительное. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого потенциала: «Умники и умницы», «За страницами 

учебника», «Математика для любознательных», «Занимательная орфография», «К тайнам 

слова: занимательная лексика»,  «Совершенствуй свой английский», «Проектная 

мастерская», «Шахматная школа», «Нам всё на свете интересно». 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 

эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций: музыкальная студия «Шалуны», 

«Волшебная кисточка», «Волшебные краски», театральная студия «Волшебная страна», 

«Искусство театра». 

Духовно – нравственное. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и 

патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового самосознания 

школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества: «В 

мире книг», «Волшебный лоскуток», «Основы православной культуры», «Азбука 

общения». 
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Социальное. Курсы внеурочной деятельности направлены на воспитание 

ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой 

компетенции и компетенций социального взаимодействия: «Дорожная азбука», «Юный 

правовед»,  «Экологическая культура и здоровье человека»,  «Азбука права», «Светофор». 

Спортивно – оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

всесторонне гармоническое развитие личности, воспитание ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 

через занятия спортом: «Спортивные игры», «Здорово быть здоровым». 

 
  Классы 
Направление внеурочной деятельности программа 1 2 3 
Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационнопросветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о 
важном».  

Разговоры о 
важном 

1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 

Умники и 
умницы 

1 1 1 

Шахматная 
школа 

 1 1 

В мире книг 1 1 1 
Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Театральная 
студия 
«Волшебная 
страна» 

 1 2 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

Дорожная 
азбука 

1   

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь 
в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

Подвижные 
игры 

1 1 1 

Музыкальная 
студия 
«Шалуны» 

1 1 1 

Волшебные 
краски 

 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной 
направленности 

РДШ    

 
Основные  направления Названия курсов Классы / количество часов 
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4а 
 

4б 
 

4в 
  

Общеинтеллектуальное 
направление 

Умники и умницы 2 1 1 
Шахматная школа 1  
Удивительный мир слов  1  
Леговичок 1 

Социальное направление Дорожная азбука   1 
Общекультурное 
направление 

«В мире книг» 
 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Подвижные игры 1  

Духовно – нравственное 
направление 

Нам всё на свете интересно   1 
Разговоры о важном 1 1 1 
 15 

 

2.2.3. Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу  с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. (не реже 1 раза в неделю);  

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности);  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности),  

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать  им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
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значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  и 

командообразование;  празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши.  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны  

следовать в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  по 

тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения;  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. Реализация школьными 

педагогами МБОУ «Лицей №2» воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации (через знакомство с Инструкцией  №12 по  

правилам поведения учащихся в школе и в дальнейшем ее соблюдении, взаимоконтроле и 

самоконтроле обучающихся);  

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 - 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 визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядной 

агитации школьных стендов предметной направленности, совместно производимых 

видеороликов по темам уроков); 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы (в соответствии с Положением о проведении Дня науки); 

- организация предметных образовательных событий для обучающихся (в 

соответствии планом работы Кафедр) с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 
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- использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся;  

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,  

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  
 

Основные школьные дела 

Ключевые общешкольные 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 не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

В Лицее используются следующие формы работы. 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- социально-благотворительная инициатива (акция) «Поздравь ветерана-

учителя». У школы стало традицией на день Учителя поздравлять педагогов-ветеранов. 

Обучающиеся школы, родительское сообщество и педагоги собирают подарки, готовят 

поздравления, создают открытки. Ход мероприятия и его итоги освещаются на школьном 



330

 

330 

сайте, радиопередаче и школьной газете «ESP». 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- встречи учащихся, родителей с представителями ПДН, ГАИ ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих, такие как: 

- День Здоровья; 

- Торжественная линейка «Первый звонок»; 

- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-4х классов. 

- День Матери; 

- «Прощай, начальная школа!» 

- Акция «Международный день дарения книг»; 

- Фестиваль творчества «Алло, мы ищем таланты»; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- Выпускные вечера; 

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. 

- Выборы в органы самоуправления; 

- Проект «Мусор в дело»; 

- «За честь начальной школы»; 

- День Науки; 

- Битва хоров; 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 
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- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок». 

- Предметные недели. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Прощай, начальная школа»; «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. 

• общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; награждение 

на торжественной линейке «Последний звонок» итогам учебного года; 

награждение на торжественной части Выпускного вечера; итоговые родительские 

собрания. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов (министров) в общешкольные 

Министерства, 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 

Международной ассамблеи и Форума. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
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себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает:  

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Школы;  

− внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

− посещение учреждений культуры и др.: городской музея, городской библиотеки и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию,  

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой  

Российской Федерации;  

− организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных истилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественнооформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  



333

 

333 

− организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка,  

информационные сообщения, объявления);  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

памятной доски с именем Героя Советского Союза (после присвоения имени);  

− оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в  

помещениях(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного  

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  

работ обучающих в разных предметных областях, демонстрирующих их способности 

,знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех 

помещенийвобщеобразовательнойорганизации,доступныхибезопасныхрекреа 

ционныхзон,озеленениетерриторииприобщеобразовательнойорганизации;  

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории;  

 − разработку  и  оформление  пространств  проведения  

значимыхсобытий,праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации);  

− публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания. Одна из задач в работе с 

родителями (законными представителями) - создание педагогической системы, 

основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского 
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коллективов как равноправных партнеров. Работа с родителями (законными 

представителями) школьников включает три основных направления: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (конференции, лекции, 

семинары, индивидуальные и тематические консультации, родительские собрания); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы, заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, комиссия по 

урегулированию конфликтных ситуаций, комиссия по общественному питанию, 

родительское общественное патрулирование); 

3) участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, 

Координационный совет, общешкольный родительский комитет, классные родительские 

комитеты). 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет,  

участвующие в управлении ОУ и решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

• «Родительская неделя», один раз в полугодие, когда родители 

могут посещать родительские собрания, учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно – воспитательного процесса в 

лицее, участвовать в школьных мероприятиях, организовывать мероприятия 

для детей. 

• Общешкольные родительские собрания, родительские 

конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

• Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получить 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

обмениваться собственным опытом в деле воспитания детей. 

• В рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители 

проводят экскурсии профориентационной направленности. 

• Вовлечение родителей в событийное пространство школьной 

жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся 

(творческие выставки семейных талантов, фестиваль «Живое кино», где 

каждый класс, дети и родители, в творческой форме презентует свою 

деятельность). 

На индивидуальном уровне: 



335

 

335 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка. 

• Индивидуальное и тематическое консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий. 

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 и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность Международной Ассамблеи, объединяющей 

премьер министров 5-11 классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу постоянно действующих Министерств: культуры, труда 

и занятости, физкультуры и спорта, образования, информации и печати 

(школьного актива), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (акций, соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность министерств, отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (премьер министров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
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работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления- кабинет 

министров класса, отвечающих за различные направления работы класса 

(например: спортивные дела, творческие дела, организация работы с 

младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 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, отвечающими за порядок и чистоту 

в классе, уход за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

       Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и  

реализуется по следующим направлениям:  

- профилактика вредных привычек;   

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни;   

- профилактика употребления ПВА;   

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе;   

- профилактика безнадзорности;   

- работа с родителями.  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 
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преступности;  

- организация  профилактической  работы  по  предупреждению 

правонарушений школьников;  

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся;  

- сотрудничество с организациями и службами Каменского района по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда  

«Безопасность»;  

• родительских лекториев;  

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;  

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции.  

 Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:  

1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

2.содействовать профилактике неврозов;  
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3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем:  

1. работы школьного педагога – психолога;  

2. лекториев для педагогического коллектива;  

3. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

4. общешкольных родительских собраний;  

5. лекториев для родителей;  

6. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

7.  мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;  

8. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных  коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

9. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания.  

10.  тематических классных часов, консультации для учащихся, оказавшихся в 

кризисной ситуации;  

11.  функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

12.  информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.  

 Профилактика экстремизма и терроризма  

Задачи воспитания:  

1.воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

3.формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных напринципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

4.разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

Реализация путем:  
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1. организации плановой эвакуации обучающихся;  

2. организации учебы работников по безопасности;  

3. проведение уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

4. организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни;  

5. организации  родительских  собраний  по  проблеме  воспитания   

толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

6. организации уроков доброты, нравственности;  

7. встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности 

за участие в противоправных действиях;  

8. планирования работы с учетом Антикризисного плана школы.  

  

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения  

Задачи воспитания:  

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 

с учащимися, педагогами, родителями;  

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий;  

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

4.продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.  

Реализация путем:  

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 
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под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,  

токсических  веществ,  табакокурению  и  проведение  с  ними 

профилактической работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест  

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

-  контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование;  

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних»,  другие 

нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним;  

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма;  

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.  

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога.  

Социальное партнёрство 

 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  
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предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана  

воспитательной работы  (дни открытых дверей, государственные,  

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

− проведение на базе организаций партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− открытые дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

    Социальными партнерами МБОУ «Лицей№2»  являются:  

 

Соц. партнер  Содержание совместной деятельности  

  
МБУ ДО ДЮСШ   
 

Участие в муниципальных этапах спортивных соревнований в 
рамках  «Президентских состязаний», «Президентских 
спортивных игр».  

Участие в конкурсах/фестивалях среди ШСК.  

  
  
КДН  
(по  отдельному 

плану)  

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации ИПРов.  

Проведение профилактических занятий на базе  Школы.  
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Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции  

«Большое родительское собрание».  

МО МВД России  
(на основании 
совместного плана 
работы)  
  
  

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции  

«Большое родительское собрание».  

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации КИПРов.  

  
ГИБДД МО МВД  
России   
(на  основании 
совместного плана 
работы)  

Участие в акциях, проводимых ЮИД.  

Занятия по профилактике детского дорожнотранспортного 
травматизма.  

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции  

«Большое родительское собрание».  

Участие в конкурсах, проводимых ГИБДД.  

Проведение декад дорожной безопасности.  

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, сориентироваться в мире современных профессий, 

учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  

Эта работа осуществляется на индивидуальном, классном, школьном, городском и 

других уровнях через: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
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которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- ознакомление учеников и родителей с Атласом новых профессий; 

- заполнение индивидуальных диагностических карт обучающихся; 

- участие школьников в олимпиадах по учебным предметам; 

- участие обучающихся в проектной деятельности, в научно-практических конференциях 

(защита проектов по темам «Профессии родителей нашего класса» (1-4 классы). 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего  

(например, «Профессиограммы», «Новые тенденции в мире профессий»); 

- профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности (например, «Призвание», «Собеседование 

с работодателем», «Угадай профессию» и др.); 

- участие обучающихся в «Днях школьного самоуправления», методической неделе по 

профориентации; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий «Строим свое 

будущее», дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

- использование профориентационных листовок; 

-  сотрудничество с представителями центра занятости населения Каменского района; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/)): 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации:  

  
Должность  Функционал  
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Директор  Осуществляет контроль развития системы организации 
воспитания обучающихся.  

Заместитель   

директора  по  

УВР  

Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 
работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 
родителями (законными представителями), учителями-
предметниками. Организует методическое сопровождение и 
контроль учителей-предметников по организации 
индивидуальной работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 
учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».  

Заместитель  
директора по ВР  

Организует  воспитательную  работу  в 
образовательной организации:  анализ, принятие 
управленческих  решений по результатам анализа, 
планирование, реализация плана, контроль реализации плана.  
Руководит  социально-психологической службой, является 
куратором Школьной службой медиации.  
Контролирует организацию питания в образовательной 
организации.  
Курирует  деятельность  Родительского и Управляющего 
советов.  
Курирует  деятельность  объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба.  
Курирует деятельность педагога организатора,  социальных 
педагогов, классных руководителей.  
Обеспечивает  работу  «Навигатора дополнительного 
образования» в части школьных программ. 
 

Социальный педагог Организует  работу  с  обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными руководителями, 
учителями предметниками по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 
компетентности коррекционно-развивающую  работу  с 
учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
представителями).  
Является куратором случая: организует разработку ИПРов (при 
наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 
реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 
состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 
(законных представителей) по корректировке детско-
родительских отношений, обучающихся по вопросам 
личностного развития.  
Проводит занятия с обучающимися, с ОВЗ, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 
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Классный 
руководитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива.  

Советник директора 
по ВР 

Организует  проведение  школьных мероприятий, 
обеспечивает  участие обучающихся  в 
муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. 
Обеспечивает  проведение  школьных мероприятий и 
организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по 
линии РДДМ. 
Организует взаимодействие с детскими общественными 
объединениями. 
 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 
актами:  

– Положение о классном руководстве.  

– Положение о социально-психологической службе.  

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

– Положение об Управляющем совете.  

– Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.  

– Положение о поощрениях и взысканиях.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров.  

– Положение о физкультурно-спортивном клубе.  

– Положение о внешнем виде учащихся.  

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации.  

– Образовательная программа дополнительного образования.  

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

– Планы воспитательной работы классных руководителей.  
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– План работы социально-психологической службы.  

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия:  

Категория Условия 

Обучающиеся с 
инвалидностью,  
ОВЗ  

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  
Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 
дому.  
Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 
для образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы).  
Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ).  

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением  

Социально-психологическое сопровождение.  
Организация педагогической поддержки.  
Консультации родителей (законных представителей) педагога-
психолога, социального педагога. Коррекционно-развивающие 
групповые и индивидуальные занятия.  
Помощь в решении семейных и бытовых проблем.  

Одаренные дети  Консультации педагога-психолога.  
Психолого-педагогическое сопровождение.  

  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
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компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов дополнительного 

образования;  

– личностно – ориентированный подход в организации всех видов деятельности  

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся;  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы;  

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур;  

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых ит.п.;  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
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противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды;  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом  

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фотоизделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг—размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся         ( классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

 3.5 Анализ воспитательного процесса  

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами лицея.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее являются: 
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- 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 лицее 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 заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Для диагностирования развития социальных компетенций можно использовать 

следующие методики: метод предварительного изучения, педагогического наблюдения, 

анкетирование, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Диагностирование сформированности социальной компетентности  
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Методики, используемые в практике работы с младшими школьниками (Карта-

характеристика готовности ребенка к началу школьного обучения. Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к школе. Анкета. Интервью «Волшебный мир». Диагностика 

уровня школьной тревожности. Анкета оценки уровня школьной мотивации. Мой круг 

общения. Методика регистрации социальной активности ребенка). 

Методики, используемые в практике работы с младшими подростками (Тест 

структуры интеллекта. Методика определения психологического климата группы. 

Методика оценка реализации личностного потенциала. Методика изучения 

социализированности личности учащегося). 

Методики, используемые в практике работы со старшими подростками (Методика 

исследования самооценки. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности. 

Методика определения количественного выражения уровня самооценки. Методика 

диагностика межличностных отношений. Методика «Зеркало». Опросник 

«Коммуникативные и организаторские склонности». Методика изучения 

удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения. Методика диагностика 

личностного роста школьников. Методика определения направленности личности. 

Методика аутоидентификации акцентуаций характера. Тест-опросник структура 

темперамента. Тест оценки потенциала социального интеллекта. Тест оценки уровня 

социального интеллекта). 

Методики, используемые в практике работы со старшеклассниками (Методика 

«Ценностные ориентации». Методика исследования социальных сетей подростка. 

Методика определения социальной креативности личности. Методика 

«Профессиональные Интересы, Опыт, Навыки». Методика определения ролевых позиций 

в межличностных отношениях. Методика диагностики социальной эмпатии.) 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

старшей вожатой, психологом, социальным педагогом, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 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 педагогическом совете школы. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарный план воспитательной работы МБОУ «Лицей №2» 
 
№ Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  
1 УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Правила в учебных кабинетах 1 – 4 Сентябрь  Учителя - 
предметники 

2.  Визуальные образы (предметно 
– эстетическая среда, наглядная 
агитация стендов предметной 
направленности) 

1 – 4 В течение года Учителя – 
предметники 

3.  Игровые формы учебной 
деятельности 

1 – 4 В течение года Учителя – 
предметники 

4.  Интерактивные формы учебной 
деятельности 

1 – 4 В течение года Учителя – 
предметники 

5.  Содержание уроков 1 – 4 В течение года Учителя – 
предметники 

6.  Школьная научно – 
практическая конференция 

1 - 4 Февраль  - март Учителя - 
предметники 
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2 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 В соответствии с планом внеурочной деятельности 

3 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
1 Информационный классный час 1 - 4 1 неделя 

сентября 
Классные 
руководители 

2 Тематические классные часы 1 – 4 2 раза в месяц Классные 
руководители 

3 Классные коллективные 
творческие дела 

1 – 4 Согласно 
планам ВР 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители. 
Актив класса 

4 Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах. 

1 – 4 Согласно плана 
ВР школы  

Классные 
руководители. 
Актив класса 

5 Экскурсии  1 – 4 Согласно 
планам ВР 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители. 
 

6 Изучение классного коллектива  1 – 4 В течение года Классные 
руководители. 

7 Адаптация учеников 1 классов 1 1 четверть Классные 
руководители. 

8 Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

1 – 4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители. 

9 Адаптация вновь прибывших 
обучающихся 

1 - 4 В течение года  Классные 
руководители. 

10 Ведение портфолио 
обучающихся 

1 - 4 В течение года  Классные 
руководители. 

11 Консультации с учителями – 
предметниками  (соблюдение 
единых требований в 
воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

1 - 4 В течение года  Классные 
руководители. 

12 Заседания родительского 
комитета класса 

1 – 4 1 раз в четверть. 
По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

13 Классные родительские 
собрания 

1 – 4 В течение года  Классные 
руководители. 

14 Событийные мероприятия 1 – 4 В течение года  Классные 
руководители. 

15 Индивидуальные беседы, 
консультации с родителями 

1 - 4 В течение года  Классные 
руководители. 

16  Реализация дополнительной 
программы  «Здоровячок 2022» 

1 - 4 В течение года  Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры, 
старшая 
вожатая 

17 «Уроки доброты» по 
методическим рекомендациям 
для ОО по пониманию 
инвалидности и формированию 

1 - 4 1 раз в четверть Классные 
руководители. 
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принимающего отношения. 
4 ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 
1 День знаний 1 - 4 1 сентября Старшая 

вожатая 
2 День учителя в школе: 

поздравление учителей,  
концертная программа. 

1 – 4 5 октября Старшая 
вожатая 

3 День народного единства 1 – 4 4 ноября Старшая 
вожатая 

4 Акция «Здоровые переменки» 1 – 4 ноябрь Старшая 
вожатая 

5 Интеллектуальная игра «Самая 
умная команда» 

1 – 4 октябрь-ноябрь Старшая 
вожатая 

6 Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнования «А 
ну-ка, мальчики!», «Веселые 
старты», поздравление 
учителей-мужчин, пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1 – 4 февраль Старшая 
вожатая 

7 8 Марта в школе: конкурс 
творческих работ, номеров, 
поздравление учителей-женщин, 
мам, бабушек, девочек. 

1 - 4 март Старшая 
вожатая 

8 День здоровья 1-4 Сентябрь  Учителя 
физкультуры  

9 Веселые старты  1-4 Март Учителя 
физкультуры 

10 Акция «Предупреждён, значит 
вооружён» 

1-4 9 сентября Старшая 
вожатая 

11 День работника дошкольного 
образования. (конкурс рисунков 
«Как я учусь в школе») 

1-4 27 сентября Старшая 
вожатая 

12 День отца в России 1-4 16 октября Старшая 
вожатая 

13 День матери 1-4 27 ноября Старшая 
вожатая 

14 День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30 ноября Старшая 
вожатая 

15 День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Старшая 
вожатая 

16 Акция «Дети-детям» 1-4 декабрь Старшая 
вожатая 

17 Акция «Сделано с заботой» 
(«Покормите птиц зимой») 

1-4 декабрь-март Старшая 
вожатая 

18 Акция «Международный день 
дарения книг» 

1-4 14 февраля Старшая 
вожатая 

19 Алло, мы ищем таланты 1-4 январь-апрель Старшая 
вожатая 
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20 ЕИД Гагаринский урок. (12 
апреля). 

1-4 апрель Старшая 
вожатая 

21 Акция «Чистый школьный двор» 1-4 апрель Старшая 
вожатая 

22 Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Старшая 
вожатая 

23 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

1-4 май Старшая 
вожатая 

24 Праздник «Прощай, начальная 
школа» 

1-4 май Старшая 
вожатая 

5.  ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
     
     
     
     
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО 

– ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

1 Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 в течение года Старшая 
вожатая 
Учитель ИЗО 
Классные 
руководители 

2 Оформление классных 
уголков 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

3 Праздничное украшение 
кабинетов 

1-4 День знаний, 
День учителя, 
Новый год, 
День защитника 
Отечества и т.д. 

Классные 
руководители 
Родители 

4 Благоустройство классных 
кабинетов 

1 – 4 в течение года Классные 
руководители 
Родители 

5 Событийный дизайн  1 – 4 в течение года Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Родители 

6 Поддержка стеллажей 
свободного книгообмена 
«Букроссинг» 

1  - 4 в течение года БИЦ 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

1 Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий 

1 - 4 в течение года ШВР 
Классные 
руководители 

2 Общешкольные родительские 
собрания. 
«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении». 

1 – 4 1 раз в четверть Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители 
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«Права ребёнка. Обязанности 
родителей». 
«Взаимодействие семьи и 
школы по вопросам 
профилактики правонарушений 
и безнадзорности». 
«Ключевые особенности 
организации инклюзивного 
образования» 

Социальный 
педагог 

3 Классные родительские  
собрания 

1 – 4 по плану Классные 
руководители 

4 Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в 
случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного 
ребенка 

1 – 4 по 
необходимости 

Администрация 
Классные 
руководители 

5 Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта 

1 – 4 в течение года Администрация 
школы 
 

6 Индивидуальные консультации 1 – 4 в течение года Классные 
руководители 

7 Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1 – 4 по плану 
классных 
руководителей 

ШВР 
Классные 
руководители 

8 Совет профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1 – 4 1 раз в четверть. 
По 
 необходимости 

Администрация 
школы 
Социальный 
педагог 

9 Встречи родителей   с 
приглашенными специалистами: 
врачами, инспекторами  ПДН 
ОП, ГАИ ГИБДД, прокуратуры, 
юристами 

1 - 4 в течение года Зам. директора 
по ВР 
Социальный 
педагог 

10 Заседания Управляющего 
совета, общешкольного 
родительского комитета, Совета 
отцов. 

1 – 4 в течение года Администрация 
школы 

11 Заседания родительских 
комитетов классов 

1 – 4 1 раз в четверть. 
По мере 
необходимости. 

Классные 
руководители 

12 Общешкольная конференция 
«Дети и книги» 

1 – 4 апрель МО классных 
руководителей 
Библиотекари 

13 Фестиваль «Живое кино» 1 – 4 май МО классных 
руководителей 

14 Консультации с психологом 1 – 4 По 
необходимости 

Администрация 

15 Индивидуальные встречи с 
администрацией 

1 - 4 По 
необходимости 

Администрация 

16 Круглый стол «Вопросы 1 - 4 Ноябрь  Администрация 
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воспитания» Психолог 
17 Индивидуальные консультации 

с родителями, дети которых 
состоят на различного вида 
учетах и проживают в семьях 
СОП 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

18 Методическая помощь при  
подготовке родительских 
собраний 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

19 Консультации для родителей по 
вопросам воспитания 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета:  
-«Административная и 
уголовная ответственность 
родителей за содержание, 
воспитание, обучение 
несовершеннолетних детей»; 
--«Если ваш ребенок поставлен 
на учет»; 
-«Незнание закона не 
освобождает от 
ответственности». 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

20 Рейдовые мероприятия в семьи 
учащихся, состоящих на 
различных видах учета. 
Изучение социально-бытовых 
условий проживания,  изучение 
социума по месту жительства. 
Рейдовые мероприятия в семьи 
учащихся, состоящих на 
различных видах учета. 
Изучение социально-бытовых 
условий проживания,  изучение 
социума по месту жительства. 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

8 ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Разработка «Безопасный 
маршрут дом-школа-дом» 

1 Сентябрь  Родители с 
детьми 

2 Наличие «Безопасный маршрут 
дом-школа-дом» 

1,2-4 В течение года Ахраменко О.А 
Классные 
руководители 

3 Конкурс рисунков «Я участник 
ДД» 

1-4 сентябрь Ахраменко О.А 

4 Конкурс плакатов «Детям 
безопасные дороги» 

1-4 Январь  Ахраменко О.А 

5 Проведение  5 минуток по ПДД 1-4 Ежедневно  Классные 
руководители 

6 Индивидуальные беседы с 
учащимися, состоящими на 
различного вида учетах и 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 
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проживающих в семьях СОП 
7 Индивидуальная работа с  

учащимися «группы риска» и 
семьями по разбору 
возникающих проблемных 
ситуаций. 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

8 Выявление лиц, оказывающих 
отрицательное влияние на 
ребенка, принятие мер 
воздействия к ним. 

1-4 По 
необходимости 

Социальный 
педагог 

10 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
1  Тематические классные  часы. 1 – 4. По плану ВР Классные 

руководители 
2 Выставки рисунков 1 – 4. По плану ВР Классные 

руководители 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных;  

− 5 октября: День Учителя;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 
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добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 
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Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 

 
 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 
образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 
детского дорожнотранспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 
получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоенияосновной образовательной программы начального общего образования. 
Формирование основ экологической культуры. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 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 безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
- повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников; 
- рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 
холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: два спортивных зала, 
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хореографический зал, лыжная и конькобежная базы, имеется спортивная площадка с 
необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные 
и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник ведет 
профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль 
детей состоящих на диспансерном учете. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (педагог-психолог, 
дефектолог-логопед, медицинский работник, учителя физической культуры). 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

путём использования возможностей УМК «Начальная школа KKI века» в 

образовательном процессе. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 
УМК «Начальная школа 21 века», предполагающие: 

воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 
понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 
физической социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 
нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 
понимания их ценности и необходимости. 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 
следующие: сопровождение педагогической диагностикой, реализация интегрированного 
и дифференцированного подходов, учебная задача имеет приоритет перед задачей 
практической, реализация общедидактических задач. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать 
с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем 
списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 
поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого 
рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 
слушателей. 
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 
рубрике «Школьники», «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья - взрослые и дети». Так, с 1 
класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал ролевых и 
дидактических игр. Во 2 классе - это повторяющаяся тема «Ты и твое и здоровье», «Твои 
друзья - взрослые и дети». В 3 классе - «Земля наш общий дом», «Как жили наши предки», 
«Человек и растения», «Человек и животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья 
рассматривается в I части учебника в темах и разделах, посвященных Конституции России 
и правам ребенка, «Человек - как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек - 
часть природы», «Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен организм 
человека, восприятие человеком окружающего мира, правила здоровой жизни, о вредных 
привычках, о взаимодействии природы и человека, о «щедрости человеческой души». 

Предметные результаты: 

Называть: 

- Основные органы и системы органов человека и их функции; 
- Правила здорового образа жизни; 
- Права гражданина и ребенка в России. 
Различать: 

- Полезные и вредные привычки; 
- Эмоциональное состояние и чувства окружающих. 
- Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
- Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 
- Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной 

деятельности. 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебниках в разделе «Человек в окружающем мире» 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. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 

- Роль трудовой деятельности в жизни человека; 
- Правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

компьютером; 
Уметь: 

- Выполнять инструкции при решении учебных задач; 
- Выполнять правила поведения при работе с компьютером; 
- Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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- Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с материалами, 
инструментами, средствами информационных и коммуникационных 
технологий. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

- Исследовательские; 
- Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 
- Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», участие в 

конкурсах и акциях экологической направленности и др.); 
- Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
- Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, экскурсии, походы и др.); 
- Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 
знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 
игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 
воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 
человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 
опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 
природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 
школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии, с целью 
наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, корней, сучков для 
различных поделок из природного материала. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

путём использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». 
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 
29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
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организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 
ребенка в природном и социальном окружении. 

Лицей является базовой школой по преподаванию предметов естественно-научного 
и оборонно-спортивного направлений. Внедряет ИКТ и интернет-технологии в учебно-
воспитательный процесс. Социальными партнёрами лицея являются учреждения 
дополнительного образования: музыкальные школы №1, №2; художественная школа; 
спортивная школа; МБУДО «Каменский многопрофильный центр»; КПК. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 
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компьютерные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 
работы использования компьютерной техники на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемых в школе УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI» учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

- учет психофизических возможностей учащихся при построении их образовательной 
траектории; 

- пропаганда занятий физкультурой и спортом; 
- оптимизацию учебной нагрузки лицеистов; 
- систематический мониторинг здоровья; 
- строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 
- оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса; 
- организация качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно - 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима; 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 
- создание здоровьесберегающей среды в лицее. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
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функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т. п.) 

 

Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Лицей № 2» 

Основные 

направления 
Мероприятия, рассчитанные на перспективу Условия 

Диагностика, 
мониторинг 
состояния здоровья 
учащихся и 
учителей 

Ежегодные углубленные медосмотры, 
выявление отклонений, осмотр специалистов 
по показаниям здоровья, составление 
«дневников здоровья» учащихся 

Взаимодействие с 
медицинскими 
учреждениями 
города, 
использование 
бюджетных 
средств, средств 
родителей 

 

Рациональная 
организация 
учебного процесса 

Использование сопряжённого 
психофизического развития школьников во 
время организации учебного процесса, 
проведение нестандартных уроков, 
использование разнообразных образовательных 
технологий и др. 

Коррекция здоровья 
при осуществлении 
образовательного 
процесса и в летний 
период 

Организация оказания первой медицинской 
помощи при лицее, увеличение охвата горячим 
питанием обучающихся, введение в рацион 
питания витаминных и йодсодержащих 
препаратов 

Поддержка 
санитарно-
гигиенического 
режим а, 
профилактика 
травматизма 

Постоянный контроль за соблюдением 
санитарных норм и предписаний органов 
надзора, своевременный ремонт здания и 
оборудования, корректировка инструкций по 
технике безопасности, инструктирование 

У силение 
двигательного 
режима 

организация физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий; 

реализация системы просветительской работы 
с учениками по формированию у учащихся 
культуры отношения к своему здоровью; 

повышение уровня образованности в области 
физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни; 

формирование у школьников устойчивого 
интереса и потребности в регулярных занятиях 
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физической культурой и спортом и навыков 
здорового образа жизни; 

развитие и саморазвитие личности ребёнка 
через интегрированное и проектное обучение 
основам здорового образа жизни; 

приобретение спортивного инвентаря; 

увеличение спортивных секций; 

открытие физкультурной группы для детей с 
ослабленным здоровьем 

 

План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Усовершенствование базы 
данных о заболеваемости 
учеников. Анализ 
заболеваемости и их динамика 

Постоянно Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, мед. 
работник 

2. 

Проведение вводного 
инструктажа по правилам 
техники безопасности, 
техники безопасности на спец. 
предметах, пожарной 
безопасности и охраны труда 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
май 

Директор, зам. директора по 
АХЧ, учителя- предметники 

3. 
Составление социальных 
паспортов класса и школы 

Октябрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

4. 

Проведение уроков, классных 
часов и бесед, включающих 
инструктажи по правилам 
дорожного движения 

По расписанию Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

5. 

Проведение семинаров и бесед 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
Для учащихся 1-4-х классов: 

«Организация режима дня» 

«Берги здоровье смолоду» 

«Гигиена - праздник чистоты» 

В течение всего 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 
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«Улыбка и смех приятны для 
всех» и др. 

6. 

Родительские собрания: 
«Средства и методы 
здоровьесберегающих 
технологий в лицее и дома» 

«Особенности воспитания 
школьников подросткового 
возраста» «Адаптация 
учащихся в пятом классе и как 
помочь своему ребёнку» 
«Механизм влияния 
физических упражнений на 
разностороннее развитие 
учащихся» 

Раз в четверть Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, психолог 

7. 
Контроль соблюдения режима 
дня учащимися 

Постоянно Классные руководители, 
социальный педагог 

8. 

Проведение конкурсов 
«Самый здоровый класс» и 
«Самый спортивный класс», 
оформление стенда по итогам 
соревнований 

Октябрь - май Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры 

9. 

Организация классных часов, 
конкурсов рисунков и 
плакатов по пропаганде 
здорового образа жизни 

По плану кл. 
рук. 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

10. 

Участие в городских, краевых 
и всероссийских акциях по 
пропаганде здорового образа 
жизни 

Постоянно Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
учителя физической культуры 

11. 

Оказание социальной 
поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

Постоянно Классные руководители, 
социальные педагог 

12. 

Рациональная организация 
уроков и проведение 
нестандартных уроков: уроков 
фантазии, уроков игры, уроков 
дискуссии, театрализованных 
уроков, уроков консультаций, 

Постоянно Классные руководители, 
учителя предметники 
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уроков с групповыми формами 
работы и пр. 

13. 
Проведение недели здорового 
образа жизни «Движение - это 
жизнь» 

Апрель Зам. директора по УВР, 
учителя физической культуры 

14. 

Использование сопряжённого 
психофизического развития 
школьников на уроках 
физической культуры, 
динамических часах, уроках 
труда и рисования 

Постоянно Учителя-предметники и 
классные руководители 

15. 
Проведение Дней здоровья 1 раз в год Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

16. 
Проведение медосмотров 
педагогов лицея 

Май, июнь Администрация лицея 

17. 
Обеспечение своевременного 
проведения профилактических 
прививок 

По графику Медицинский работник 

18. 
Проведение углубленного 
медицинского осмотра 
первоклассников 

Июнь - август Медицинский работник 

19. 
Озеленение учебных 
кабинетов и территории лицея 

Май - сентябрь Зам. директора по АХЧ, 
учителя биологии и труда 

20. 

Проведение семинаров по 
изучению и обмену опытом 
использования разнообразных 
образовательных технологий, 
компетентностного подхода в 
обучении, эффективных 
здоровьесберегающих 
технологиях, используемых 
при обучении 

Ноябрь - март Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

21. 

Профилактика у учащихся 
близорукости и сколиоза, 
обеспечение соблюдения 
режима проветривания 
классов на предметах 

Постоянно Зам. директора по УВР, 
учителя 

22. Разработка рекомендаций по 
проведению классных часов, 

В течение года Зам. директора по УВР, 
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направленных на 
оздоровление учащихся 

учителя физической культуры 

 

 

Критериями и индикаторами результативности данного направленияпрограммы 
являются: 

Критерии Индикаторы 
Состояние физического и 
психологического здоровья лицеистов на 
разных этапах обучения 

уменьшение числа пропусков уроков по 
болезни (в расчете на одного учащегося за 
учебный год) 

уменьшение количества острых заболеваний 
в течение учебного года 

рост числа учащихся, успешно 
Состояние здоровья педагогов - уменьшение числа больничных листов 

педагогов в течение учебного года 

Результативность лечебно - 
профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы 

рост числа учащихся, занимающихся в 
спортивных секциях 

рост числа учащихся, принимающих участие 
в спортивных соревнованиях 

рост числа мероприятий медицинской, 
Уровень адаптации учащихся к условиям 
обучения, созданным в лицее, педагогов к 
условиям труда 

рост числа учащихся, успешно 
адаптировавшихся к новым условиям 
обучения (1, 5, 10 классы) 

снижение числа учащихся с высоким 
уровнем психоэмоциональной 
напряженности (по результатам 
тестирования учащихся, родителей, 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

- Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 
установки на совместную работу с МБДОУ, с целью решения всех психолого-
педагогических проблем развития ребенка. 

- Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 
психологической среды в семье. 

- Включение родителей в воспитательный процесс в МБОУ «Лицей № 2». 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Основные результаты 
формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой 
оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 
самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
- Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 
Совершенство 
саморегуляции в организме, 
гармония физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 
среде. 

Моральное равновесие, 
адекватная оценка своего «я», 
самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая 
внутренняя моральная сила, 
побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 
- культуры физиологической (управление процессами в теле); 
- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 
- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни 

1. Уучащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2.Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс. 
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программ 

Просветительская 
работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек. 

 

 
 

 
2.5.Программа коррекционной работы 
2.5.1. Цель, задачи, направления, принципы, содержание. 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся  с ТНР в освоении 
АООП, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 
учащихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
- определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

- способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 
социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- определение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся; 
- повышение возможностей учащихся с ОВЗ в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в  образовательно- 

воспитательном процессе; 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися  АООП НОО; 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 
консультативной и методической помощи посоциальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 
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Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программы коррекционных курсов для обучающихся 1-4 классов. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, предметным результатам освоения 
АООП НОО (5.2.). Разделы курсов коррекционно-развивающей области формируются с 
учётом особых образовательных потребностей обучающихся а также региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Логоритмика», «Произношение», «Развитие 
речи», «Ты-проектант» 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 
развития учащихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 
и в освоении АООП НОО в целом. 

Продолжительность коррекционного обучения каждого конкретного ребенка 
учителем- логопедом зависит от степени тяжести и структуры речевого недоразвития. 
Продолжительность обучения детей с общим недоразвитием речи и нарушениями чтения 
и письма, обусловленным этим речевым недоразвитием, может составлять от 1,5 до 2 лет и 
более в зависимости от степени выраженности речевого нарушения. 

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися организуется в форме 
индивидуальных/групповых занятий. Занятия проводятся во внеурочное время. Основной 
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формой организации логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, 
являются групповые занятия, продолжительностью 30 минут. Логопед может практиковать 
перевод детей из одной группы в другую, так как темп продвижения учащихся, несмотря 
даже на однородное речевое нарушение, бывает различным. 

При проведении работы в форме групповых занятий осуществляется фронтальная, 
индивидуализированная формы организации деятельности обучающихся с учётом 
типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

При возникновении трудностей в освоении слабовидящими учащимся  содержания 
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) учащийся направляется на 
комплексное психолого- педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций 
по его дальнейшему обучению. 

2.5.2. Механизмы реализации коррекционной работы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство. 
Осуществление взаимодействия с учителями начальных классов: 

- консультации по результатам обследования учащегося и вопросу зачисления в 
логопункт и/или на занятия с педагогом-психологом; 

- ознакомление учителей начальных классов с расписанием логопедических занятий 
и/или занятий с педагогом-психологом и комплектацией групп; 

- посещение уроков учителей начальных классов; 
- изучение содержания учебных программ по русскому языку и  чтению; 
- последовательность прохождения материала с учётом прохождения 

образовательной программы по русскому языку и чтению; 
- участие в МО учителей начальных классов; 
- повышение дефектологической грамотности учителей начальных классов через 

консультирование по использованию специальных методов и приёмов оказания 
помощи детям, имеющим речевые нарушения; 

- участие в работе школьного ППк; 
- подготовка документации на учащихся, направляемых на ПМПК. Осуществление 

взаимодействия с родителями: 
- сбор и анализ сведений о родителях, речевом/ актуальном психическом состоянии 

развития учащихся через беседы, анкетирование; 
- присутствие родителей при первичном обследовании ребёнка; 
- консультирование по результатам обследования речи учащихся и вопросу 

зачисления их в логопункт; 
- участие в родительских собраниях; 
- знакомство с расписанием логопедических и/или психологических занятий; 
- установление тесной связи логопеда, педагога-психолога с родителями, 

обеспечивающей единство требований к развитию речи и закрепляемого 
изучаемого речевого материала; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс коррекционно–развивающего 
обучения через сопряжённые индивидуальные/групповые логопедические и/или 
психологические занятия, консультации, беседы; 

- посещаемость родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 
детей, логопедических занятий; 

- поддержание постоянного контакта с родителями; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций; 
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- наличие конструктивных предложений со стороны родителей; 
- привлечение родителей к выполнению рекомендаций по основным 

направлениям__коррекционной работы. 
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля через работу школьного ППк; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с УО осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.  
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, ПМПК и других). 

Основные направления работы диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса: учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

В МБОУ «Лицей №2» взаимодействие специалистов организовано с помощью 
школьного психолого-педагогического консилиума, который предоставляет 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также предусмотрено социальное партнёрство через сотрудничество с 
образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа в школе организуется в урочной и внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель- предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. При работе учитель использует хорошо 
структурированный и дозированный материал, многократное повторение. Особое 
внимание уделяет развитию познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления) и эмоциональной, сенсорной и моторной сферы. Методы обучения и 
воспитания детей с ОВЗ строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 
 
2.5.3.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению слабовидящими обучающимися  
адаптированной образовательной программы начального основного общего образования 
Программа коррекционной работы на уровне начального основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 
Диагностическая работа включает в себя следующее: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного 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 

основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
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- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
- 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; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
- выработка 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, отбора и 
адаптации содержания предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка 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: 
- информационная поддержка 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, 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. 
 

2.5.4.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 
создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся с УО и инвалидов. Основными направлениями коррекционной работы 
являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно- просветительское. 

1. Диагностическая работа (комплексное обследование) 
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Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и развитии обучающихся с ОВЗ, 
определение причин их возникновения. 
 
Направления 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика с 
целью 
выявления 
особых 
образовательных 
потребностей 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 

Наблюдение, 
психологическое 
обследование, 
консультации с 
родителями, 
беседы 
с педагогами 

сентябрь- 
октябрь 
 

педагог-
психолог, 
учителя- 
предметники 
 

Комплексная 
диагностика, 
обучающихся 
испытывающих 
трудности в 
обучении, 
развитии, 
адаптации 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающихся на 
основании 
диагностической 
информации. 
 

Диагностика. 
Консультации с 
классными 
руководителями 
учащихся с ОВЗ. 
Заполнение 
необходимых 
документов 
(заключения 
диагностических 
обследований, 
карты, 
протоколы 
обследований) 

октябрь- 
ноябрь 
 

педагог-
психолог 
 

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении 
 

Выбор 
индивидуального 
образовательного 
маршрута с целью 
решения 
имеющихся 
трудностей 
 

Составление 
индивидуальной 
коррекционно- 
развивающей 
программы 
Корректировка 
планирования 
коррекционно- 
развивающей 
работы с 
учащимися на 
основе 
проведенного 
анализа 

сентябрь- 
октябрь 
в течение 
года 
 

педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 
педагог 
 

Системный 
контроль 
за уровнем и 
динамикой 
развития 
ребёнка с ОВЗ 
 

Мониторинг 
динамики 
развития и 
успешности 
освоения 
образовательной 
программы 

Наблюдение 
Мониторинг 
динамики 
развития 
 

в течение 
года 
 

педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 
педагог 
 

Социально-педагогическая диагностика 
Определение 
социального 

Получение 
объективной 

Анкетирование 
родителей, 

сентябрь - 
октябрь 

Социальный 
педагог, 
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статуса 
семьи 
учащегося, 
имеющего 
ограниченные 
возможности 
здоровья 
 

информации об 
организованности 
учащегося, умении 
учиться, 
особенностей 
личности, уровня 
знаний 
по предметам. 

наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями. 
Составление 
характеристик. 
 
 

 классный 
руководитель__ 
 

 
 

Согласно требованиям Стандарта (приложение №5) программа коррекционной 
работы обеспечивает: 
- возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 
- возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации; 
- дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 
- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 
- проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
- цель и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени начального 

общего образования; 
- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их интеграцию в 
образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ТНР, в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, психологов, 
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; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с 
ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 
работающих с обучающимися, их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 
(законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 
индивидуальных и (или) подгрупповых логопедических занятиях. 
 

2. Коррекционно-развивающая работа 
Цель: создание оптимальных условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфер обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Направления 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
 

Педагогическая работа 
Наблюдение 
динамики 
освоения 
ребенком 
учебной 
деятельности 
 

Положительная 
динамика 
обучения и 
развития 
учащихся 
 

Динамический 
анализ 
эффективности 
учебной 
деятельности 
ребенка на основе 
наблюдений на 
уроках и по 
итогам 
срезов, 
самостоятельных 
и 
контрольных 
работ. 
Составление 
графиков 
консультаций 

в течение 
года 

Классный 
руководитель 
Учителя- 
предметники 
 

Оказание 
индивидуально 
ориентированной 
коррекционной 
помощи 
 

Преодоление 
трудностей 
в обучении 
 

Коррекционная 
помощь учителя, 
направленная на 
преодоление 
выявленных 
затруднений в 
учебной 
деятельности 

в течение 
года 

Классный 
руководитель 
Учителя- 
предметники 
 

Социальная и психолого-педагогическая работа 
Обеспечение 
психологического 
и 
социального 
сопровождения 
учащихся с ОВЗ 
 

Положительная 
динамика 
коррекционно- 
развивающей 
работы 
 

1. Формирование 
групп для 
коррекционно- 
развивающей 
работы. 
2. Составление 
расписания 
занятий и 

Сентябрь- 
октябрь 
 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог, 
учитель- 
логопед__ 
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регулярность 
проведения. 
3. Проведение 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционно- 
развивающих 
занятий. 
4. Мониторинг 
динамики 
развития 
учащихся 

 
3. Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации. 
 
Направления 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
 

Индивидуальные 
консультации 
для 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся с 
ОВЗ 
 

Повышение 
психолого- 
педагогических 
компетенции 
родителей 
в вопросах 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ 

Беседы, 
анкетирование 
 

в течение 
года 
(по запросу) 
 

педагог-
психолог 
 

Выступления на 
родительских 
собраниях 
 

Расширение 
представлений 
родителей об 
категории 
«Обучающийся с 
ОВЗ» 

Групповая  по плану 
работы 
специалисто
в 
 

педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

Консультации 
для 
родителей, в том 
числе 
консультировани
е 
совместно с 
другими 
специалистами в 
рамках работы 
ППк 

Разъяснение и 
уточнение 
родителям 
(законным 
представителям) 
их прав 
и обязанностей 
по 
отношению к 
детям и 
школе 

Беседы по плану 
работы и по 
мере 
необходимос
ти 
 

социальный 
педагог 
 

Индивидуальные 
беседы для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Преодоление 
трудностей в 
учебной 
деятельности 

Индивидуальны
е 
беседы 
 

регулярно в 
течение 
учебного 
года 

классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники 
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4. Информационно-просветительская работа 
Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников. 
Направления 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности,  

Сроки Ответственные 
 

Информировани
е 
родителей 
(законных 
представителей) 
по 
социальным и 
другим 
вопросам 
 

Организация 
работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, 
информационны
х 
стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами 

Информационны
е 
мероприятия 
 

в течение 
года 

зам. директора 
по 
УВР, педагог- 
психолог, соц. 
педагог 
 

Тематические 
выступления для 
педагогических 
работников и 
родителей 
(законных 
представителей) 
по 
разъяснению 
индивидуально- 
типологических 
особенностей 
различных 
категорий 
детей с ОВЗ 
 

Повышение 
психолого- 
педагогических 
компетенций у 
родителей и 
педагогических 
работников в 
вопросах 
обучения и 
воспитания 
обучающихся 
как 
имеющих, так и 
не 
имеющих 
недостатки в 
развитии. 

Лекции, беседы, 
печатные 
материалы, 
информационны
е стенды. 
 

по плану 
работы 
специалисто
в 
 

специалисты 
ППк. 
 

 
2.5.5. Механизм взаимодействия специалистов   
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Основная форма организованного взаимодействия специалистов в 
образовательном учреждении – консилиум, который представляет многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
обучающихся с ОВЗ. Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «Лицей 
№2» создан психолого-педагогический консилиум (ППк) обеспечивается специалистами 
школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом). 
Деятельность ППк регламентируется локальными нормативными актами школы. Одним из 
условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
междисциплинарное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 
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представителей администрации и родителей (законных представителей). Психолого-
педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм взаимодействия 
руководящих и педагогических работников МБОУ «Лицей №2» с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 
- 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; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития обучающихся, 

их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные 
случаи, предлагают и осуществляют отбор оптимальных для обучающихся 
дополнительных дидактических материалов и пособий. В рамках деятельности ППк 
ведущий специалист доводит до сведения присутствующих обобщенную информацию о 
ребенке; 
- проводится комплексный анализ результатов обследования специалистов ППк;  
- на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с 
указанием периода (от 6 мес. до 1 года) реализации психолого-педагогического 
сопровождения; 

- по окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения на 
плановом заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, 
обосновывается необходимость его продолжения или завершения, производится 
корректировка программы сопровождения и определяется новый период 
сопровождения. 

В состав ППк входят: 
- заместитель директора школы по УВР – председатель ППк; 
- педагог-психолог; 
- социальный педагог; 
- учитель-логопед 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 
этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Описание специальных условий обучения 
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Направления 
Характеристика созданных условий для реализации 
программы 

Кадровое обеспечение 
 

В штатном расписании имеются ставки учителя- логопеда, 
социального педагога, педагога-психолога. Педагоги раз в 
три года проходят курсы повышения квалификации 
Специалисты ПМПк регулярно посещают семинары по 
тематике работы службы сопровождения 

Материально- техническое 
обеспечение:  
 

Материально-техническая база включает оборудованный 
кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, 
лицензированный медицинский кабинет, кабинеты, 
реализующие программы по предметам учебного плана, 
оборудованные АРМ учителя. 

Программно- 
методическое 
 

При организации обучения детей с ОВЗ используются 
учебники, рекомендованные Министерством образования и 
науки РФ, рабочие программы. Разработан учебный план в 
соответствии с нормативно- правовой базой, программы для 
индивидуальной и групповой 
коррекционной работы, программы для внеурочной 
деятельности  

Психолого- 
педагогическое 
обеспечение: 
 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение ранней 
диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с  
рганизациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ 
Организация регулярной работы ПМПк.  Использование 
педагогами современных педагогических технологий. 

Организационное 
обеспечение: 
 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 
средствам обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей. Организация и 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения 
Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм. 

Информационное 
обеспечение: 
 

Разработана и функционирует страница на сайте школы, на 
которой выставляется информация о работе специалистов 
социально- психологической службы. Обучающиеся и 
родители имеют доступ к электронному дневнику 

 
2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. В зависимости от 
формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка разных групп 
результатов (личностных,  предметных). В урочной деятельности отражаются предметные,  
личностные результаты. Во внеурочной личностные.  Личностные результаты – 
индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). Предметные 
результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием АООП НОО 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с УО; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом или зрением общаться на 
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
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коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). Достижения 
обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета 
индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 
продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  
- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 
обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на 
данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 
окончания предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 
- своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования; 
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 
- достижение предметных,  личностных результатов в соответствии с требованиями к 

результатам, определенным ФГОС. 
Программа логопедического сопровождения обучающихся Цель коррекционно-

педагогической работы учителя-логопеда: 
Предупреждение и исправление нарушения чтения и письма, обусловленные 

общим недоразвитием речи. 
Задачи: 

- своевременное выявление нарушения в развитии устной и письменной речи 
обучающегося; определение их уровня и характера; 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающегося; 
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей обучающегося в 

освоении программы, коррекция недостатков в психофизическом развитии 
обучающегося; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи с учётом 
особенностей, индивидуальных возможностей ребёнка (в соответствии с 
рекомендациями ПМПк); 

- консультирование по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 
(законных представителей) обучающихся 

- своевременное выявление нарушений в развитии устной речи обучающегося; 
определение их уровня и характера; 

- развитие артикуляционной моторики; 
- постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 
- развитие фонематических процессов; 
- накопление и активизация словаря; 
- формирование грамматического строя речи; 
- развитие пространственно-временных представлений; 
- профилактика нарушений письма и чтения; 
- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающегося. 
Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 
сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных 

первичной и контрольной диагностики. Обследование устной речи проводится дважды: 
первичное – в сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15-30 мая). Обследование 
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письма проводится циклично: в сентябре (1-15 сентября) и в мае (15-30 мая). Оценивание 
успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого логопедического занятия 
проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки учителя-логопеда. 

2.5.7.Механизмы реализации программы: 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство. 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение детей с речевыми нарушениями. 

Осуществление взаимодействия с учителями начальных классов: 
- консультации по результатам обследования речи учащегося и вопросу зачисления в 

логопункт; 
- ознакомление учителей начальных классов с расписанием логопедических занятий и 

комплектацией групп; 
- посещение уроков учителей начальных классов; 
- изучение содержания учебных программ по русскому языку и литературному 

чтению; 
- последовательность прохождения материала с учётом прохождения образовательной 

программы по русскому языку и чтению; 
- участие в ШМО учителей начальных классов; 
- повышение дефектологической грамотности учителей начальных классов через 

консультирование по использованию специальных методов и приёмов оказания 
помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

- участие в работе школьного ППк; 
- подготовка документации на учащихся, направляемых в ППк. 

Планируемые результаты работы с педагогами: 
- Логопедический раздел пакета документов на учащихся, направляемых в ПМПК. 
- Приобретение опыта работы с детьми, имеющими нарушения речи, с целью 

создания благоприятной образовательной среды. 
- Выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательного процесса. 
- Индивидуальное и групповое консультирование по результатам диагностики и 

коррекции учащихся. 
- Взаимное посещение уроков и занятий. 
- Соблюдение единого речевого режима. Формирование адекватного отношения 

окружающих к речевому нарушению учащегося. 
Осуществление взаимодействия с родителями: 

- сбор и анализ сведений о родителях, речевом развитии обучающихся через беседы, 
анкетирование; 

- присутствие родителей при первичном обследовании ребёнка; 
- консультирование по результатам обследования речи учащихся и вопросу 

зачисления их в логопункт; 
- участие в родительских собраниях; 
- знакомство с расписанием логопедических занятий; 
- установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство 

требований к развитию речи и закрепляемого изучаемого речевого материала; 
- вовлечение родителей в педагогический процесс коррекционно–развивающего 

обучения через сопряжённые индивидуальные логопедические занятия, 
консультации, беседы; 

- посещаемость родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 
детей, логопедических занятий; 

- поддержание постоянного контакта с родителями; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций; 
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- наличие конструктивных предложений со стороны родителей; 
- привлечение родителей к выполнению рекомендаций по основным направлениям 

коррекционной работы. 
Планируемые результаты работы с родителями: 

- Привлечение к совместной деятельности в рамках программы через  
просветительскую и консультационную работу. 

- Повышение уровня ответственности родителей перед решением задач преодоления 
речевой патологии у ребёнка. 

- Повышение уровня педагогической осведомленности родителей. 
- Выполнение рекомендаций учителя- логопеда родителями учащихся. 
- Соблюдение единого речевого режима. 

Программа психологического сопровождения обучающихся 
Цели: 

- создание системы комплексной помощи учащимся, коррекция недостатков в 
психическом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

- применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основными задачами программы являются: 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Ожидаемый результат 
При успешном освоении данной учебной программы ожидаемым результатом 

является предотвращение школьной дезадаптации, развитие рефлексии и познавательных 
процессов, и психических функций. 

Методы работы 
В работе используются следующие методы: рисование, рассказ, ролевые и 

подвижные игры, групповая дискуссия, психодиагностические задания. 
Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся 
Цель работы - обеспечение детям с ОВЗ возможности вести образ жизни, 

соответствующий возрасту; максимальном приспособлении ребенка к окружающей среде 
и обществу путем обучения навыкам самообслуживания, приобретение знаний 
профессионального опыта, участия в общественно-полезном труде; в помощи родителям 
детей-инвалидов.  

Формирование благоприятных условий для социализации детей – инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на доступное и качественное образование.   

Оказание индивидуальной помощи ребенку-инвалиду. Она включает в себя помощь 
в адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психологом 
диагностики, позволяющей выявить уровень умственных способностей ребенка-инвалида, 
его эмоциональное напряжение, уровень тревожности, зону ближайшего развития. 
Проведение такой диагностики дает возможность устранить негативные влияния в классе, 
а также оказывает помощь в индивидуальном подходе к ребенку. Осуществляя 
деятельность в данном направлении, совместно с классным руководителем привлекать 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья к участию в школьных концертах, 
праздниках, соревнованиях. Это позволит детям самоутвердиться, поверить в свои силы и 
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возможности, а в здоровых детях такие совместные мероприятия воспитывают 
милосердие, терпимость, отзывчивость. 

Работа с классным коллективом. Осуществлять деятельность в данном направлении 
совместно с психологом и классным руководителем. С детьми, которые не решаются на 
работу и взаимодействие с такими учениками нужно вести систематическую работу, 
выяснить причину такой позиции и постараться изменить ее в сторону признания равных 
прав у каждого ребенка. 

Работа с семьей. Работа включает оказание психологической помощи, правовое 
консультирование родителей, содействие в оказании материальной и бытовой помощи, 
оказание помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и учреждениями, 
стремиться привлекать родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья к 
воспитанию и обучению своих детей активными и гармоничными личностями. 

Взаимодействие социального педагога с различными субъектами оказания помощи 
детям- инвалидам и различными представителями общественных организаций. 
Осуществляя деятельность в данном направлении, социальный педагог может оказывать 
помощь в составлении планов социально-педагогической реабилитации, 
взаимодействовать с различными специалистами, в решении проблем данной категории 
детей. 

Диагностика:  изучение сопровождающих документов ребенка (направления, 
выписки, характеристики). Заключается соглашение с родителями. Совместно с классным 
руководителем наблюдаем, проводим беседы с детьми и их родителями, проводим 
анкетирование родителей, изучаем возможности продуктивной деятельности. Проверка 
условий жизни ребенка, составление актов жилищно-бытовых условий. 

Углубленное обследование совместно с классными руководителями, педагогом- 
психологом. Полученная информация обсуждается на медико-педагогическом консилиуме. 

Специалисты вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и социально- 
педагогическому сопровождению ребенка: организация каникулярного отдыха, 
консультации по вопросам воспитания, профессиональной ориентации, социальной 
адаптации, внешкольной занятости, выявление интересов и склонностей, запись в кружки 
и секции, контроль посещения. 

Индивидуальное сопровождение ребенка проводится по плану. 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 
Ожидаемый 
результат 

Фактический 
результат 

1 Индивидуальные 
занятия по 
социально- 
бытовой 
ориентировке 

Сентябрь-
май 
 

Адаптация к 
социально- бытовым 
ориентирам 
 

Сформированность 
социально- бытовых 
установок 
 

2 Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым 
вопросам. 

В течение 
года 
 

Заинтересованность 
родителей в 
получении по 
медицинской, 
социальной и правовой 
помощи 
 

Получения 
родителями 
конкретной помощи 
от специалистов 
школы. 
 

3 Помощь в 
организации 
летнего отдыха и 
оздоровления 
детей с 
ограниченными 

Апрель- май Посещение в летнее 
время 
оздоровительных смен 
детей с ОВЗ 

Приобретение 
путевок в 
оздоровительные 
лагеря 
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возможностями 
4 Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 
консультации 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

В течение 
года 

Расширение кругозора 
детей по правовым 
вопросам 

Получение правовых 
знаний по 
конкретным 
вопросам 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
Согласно требованиям Стандарта (приложение №5) При организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ТНР  организацией используются возможности организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ 
и других. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 
четыре года обучения (при наличии 1 дополнительного класса - до 1680 часов за пять лет 
обучения). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: 

"Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие речи". 
Коррекционный курс "Произношение". 
Основные задачи реализации курса: 
Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы (по В.К. Орфинской). Обучение нормативному 
(компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом системной 
связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 
характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 
анализа и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушений звукослоговой 
структуры слова. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 
паузации, интонации, логического ударения). Профилактика нарушений чтения и письма. 
Задачи реализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируются для 
обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика". 
Основные задачи реализации курса: Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. 
Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых 
нарушений средствами логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного 
курса "Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II 
отделениях. 

Коррекционный курс "Развитие речи". 
Основные задачи реализации курса: 
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Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика 
вторичных речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменной речи. 
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых 
обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной 
деятельности. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 
значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 
Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, 
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 
предложений. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 
- формирование умения планировать собственное связное высказывание; 
- анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 
- самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой 
и задачами коммуникации. Овладение разными формами связной речи 
(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или 
стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 
курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, 
основные задачи которой определяются уровнем речевого развития, характером и 
механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

МБОУ «Лицей № 2» готов к организации внеурочной деятельности  по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные 
практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов 
как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 
обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 
на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 
образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 
содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 
и задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность 
решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 
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организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 
учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 
обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 
образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 
своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 
- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 
- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 
- развитие опыта творческой деятельности; 
- развитие опыта неформального общения; 
- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 
обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в 
области различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 
направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 
- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 
- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, 
работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  
возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование 
эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 
деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 
гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 
активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 
повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 
личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 
представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. План внеурочной деятельности является нормативным документом, 
определяющим образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности отражает специфику школы как учреждения, 
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образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа 
родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, 
методических и экономических возможностей школы. 

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, 
сохранение единого образовательного пространства, выполнение гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранение их здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы начального общего образования школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

По видам деятельности она может быть игровой, познавательной, досугово- 
развлекательной, художественное творчество, социальное творчество, проблемно-
ценностное общение, спортивно-оздоровительная, трудовая, туристско-краеведческая 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 
программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 
личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное - в значительной степени помогает восполнить 
недостаток движения, предупредить умственное переутомление и повысить 
работоспособность обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в 
повседневных занятиях физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся 
на ведение здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического 
и психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека.  

Общеинтеллектуальное - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, 
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного 
мышления, формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает 
условия для активизации личностного потенциала учащихся. 

Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание 
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, 
формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически 
развитую личность. 

Социальное - направлено на формирование личностных качеств учащихся как 
основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального 
становления через самопознание, общение, деятельность. 

Духовно - нравственное- является основой для воспитания в каждом ученике 
гражданина и 

патриота, раскрытия его способностей и талантов. 
Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет 

удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, 
обеспечить развитие личности по всем направлениям. 

План внеурочной деятельности МБОУ «ЛИЦЕЙ№2» 
Направления внеурочной Классы/ кол-во часов в неделю Итого 
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деятельности 1 2 3 4 
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Социальное 1 1 1 1 4 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 
Общекультурное 1 1 1 1 4 
Итого: 5 5 5 5 20 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках физминуток. 
• Участие в спортивных соревнованиях. 
• Работа кружков Общекультурное: 
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 
• Работа кружков 

Общеинтеллектуальное: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Работа кружков Социальное: 
• Проведение тематических классных часов о культуре поведения и речи; 
• Участие в акциях 
• Работа кружка Духовно-нравственное 
• Проведение тематических классных часов о духовности 
• Оформление стенгазет 
• Работа кружка 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 
1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в 
рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием, в походах, поездках, в 
волонтерских отрядах и т. д.), либо проектной деятельности. 

 
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – 

учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 
содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 
нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующим СанПиНом. 
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Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 
областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой 
единство обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 
обучающихся с ТНР: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речевых и языковых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны 
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, 
предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 
обучающихся с ТНР, на I отделении обязательной частью учебного плана не 
предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в объеме 2-
х часов. Обучение иностранному языку проводится за счет части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений в объеме 2 чаов на безоценочной 
основе, как позволяют речевые и психические возможности обучающегося при овладении 
основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку 
обучающегосяя для продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-
развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 
курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру 
коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 
коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 
логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 
посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. 
Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25минут. 
Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 
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Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не  превышают 
величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 4 (5) 
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (при наличии I 
дополнительного класса – более 3732 часов). 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, предусматривает: 
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в 
речевом, психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 
 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет  до 
1350 часов (при наличии I дополнительного класса – до 1680 часов). 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 
отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 7 часов), и являются 
обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 
образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, и не должно допускать перегрузку  обучающихся в течение учебного дня, 
но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 
адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность  построена так, чтобы на всех 
уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 
нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 
содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 
освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 
следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками 
(врач-педиатр, медицинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР  включает два варианта учебного плана. 

 
Продолжительность учебного года  на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы НОО составляет 
для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не менее 34 
недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 
каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV 
классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 
не должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю 
- 5 уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. Возможно использование в I (I 
дополнительном) классах «ступенчатого» режима обучения.  

Расписание в Лицее для обучающихся с ТНР строится с учётом кривой умственной 
работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 
ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и 
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более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их 
утомляемость и не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 
характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 
их эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 
каждой ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 
Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 
развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно 
– развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком есть перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО ОВЗ. 

Выделяются дополнительные задачи реализации содержания: 
Предметная область: 
Филология. 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, 
способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться 
устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. 
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям 
использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и 
обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. 
Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и 
речевого развития обучающихся. Формирование "чувства" языка, умения отличать 
правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 
(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 
программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование 
умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение 
выделять части текста, составлять план текста и т.д.). Формирование умения выражать 
свои мысли. Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на 
иностранном языке. Расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 
устной и письменной речью. Формирование умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся в 
устной и письменной формах. Формирование условий для коммуникативно-
психологической адаптации обучающихся к новому языковому миру с целью преодоления 
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения. 
Приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка. 

Предметная область: 
Математика и информатика. 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
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Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 
освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических 
операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование начальных 
математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 
задач и другие). Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в 
речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 
символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. 
Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 
практической деятельности). 

Предметная область: 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
Формирование основных представлений об окружающем мире. Формирование 

умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 
Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. 
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 
другими. Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей. Формирование представлений об 
обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего 
гражданина своего государства, труженика. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 
самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. Практическое усвоение 
социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и 
полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими 
людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, 
поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 
сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового 
взаимодействия. Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения, 
систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и 
опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной 
функции речи. 

Предметная область: 
Основы религиозных культур и светской этики*(3). 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, осознание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
Предметная область: 
Искусство. 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной 
культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и 
динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению. 
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Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 
осознание темпоритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 
произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для 
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. Развитие слухового 
внимания, координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского 
голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся. Закрепление 
сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. Формирование 
первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ художественной 
культуры, эстетического отношения к миру, осознания красоты как ценности, потребности 
в художественном творчестве. Формирование практических умений и навыков в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Формирование элементарных 
практических умений и навыков в различных видах художественной деятельности. 
Устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 
целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве. Формирование умений находить в изображенном 
существенные признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие зрительного 
восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, 
графических умений и навыков. Развитие лексикона (слов, словосочетаний и фраз), на 
основе которого достигается овладение изобразительной грамотой. 

Предметная область: 
Технология. 
Дополнительные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий. Формирование 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. Усвоение правил техники безопасности. Развитие 
трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно применять 
доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и 
установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитие психических 
процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, обозначающими 
материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия. 
Развитие умений на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 
изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе. 

Предметная область: 
Физическая культура. 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека. Формирование основных представлений о собственном 
теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 
Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. Развитие умений включаться в доступные и показанные 
ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование 
умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Развитие 
кинестетической и кинетической основы движений. Преодоление дефицитарности 



402

 

402 

психомоторной сферы. Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной 
функций речи в процессе занятий физической культурой. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: 
"Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие речи". 
Коррекционный курс "Произношение". 
Основные задачи реализации курса: 
Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы (по В.К. Орфинской). Обучение нормативному 
(компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом системной 
связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 
характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа 
и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушений звукослоговой 
структуры слова. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 
паузации, интонации, логического ударения). Профилактика нарушений чтения и письма. 
Задачи реализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируются для 
обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика". 
Основные задачи реализации курса: Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. 
Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений 
средствами логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного курса 
"Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II 
отделениях. 

Коррекционный курс "Развитие речи". 
Основные задачи реализации курса: 
Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика 

вторичных речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменной речи. 
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых 
обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной 
деятельности. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 
значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 
Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, 
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 
предложений. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание; 
анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 
самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 
задачами коммуникации. Овладение разными формами связной речи (диалогическая и 
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование, описание, рассуждение). 
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В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 
курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, 
основные задачи которой определяются уровнем речевого развития, характером и 
механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

Формы промежуточной аттестации-четвертная и годовая. 
Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок. 
Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 
течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №2», утверждённым приказом 
директора. 

 
 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) Вариант 1 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 
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Предметные Учебные Количество часов в неделю по классам Всего 

области предметы I доп. I  II III IV  

 Классы  Буквар 

ный 

период 

После- 

буквар- 

ный 

период 

    

 Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 
- - 

4 4 4 4 16 

литературное 

чтение 

Обучение 

грамоте 

7 7 
— — — - 

14 

 Литературное 

чтение 

• 
 4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

     1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

 Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 18 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

3 3 2 4 4 3 19 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) Вариант 1 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 
I  I 

допол
нител
ьный 
  

II III IV     
 

Обязательная часть 

Филология Русский язык - - 
 

4 4 4 12 
 

Обучение грамоте  5 5 
 

- - - 10 
 

Литературное 
чтение 

2 2 
 

4 4 3 11 
 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 1 1 
 

1 1 1 7 
 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

1 1 
 

- - - 2 
 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 
 

4 4 4 20 
 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 2 
 

2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. 

- - - - 1 1 
 

 
Искусство 

Изобразительная 
деятельность 

1 1 
 

1 1 1 5 
 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Из них обязательные коррекционные 

курсы: 

7 6 5 5 5 28 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1    3 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 4 5 5 5 22 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
104.12. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 
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Технология  Труд 1 1 

 
1 1 1 5 

 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

3 3 
 

3 3 3 15 
 

Итого 21 21 
 

21 21 21 93 
 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений (при 5-дневной учебной 
неделе) 

- - 
 

2 2 2 18 
 

Иностранный язык - - 
 

2 2 2 6 
 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 21 
 

23 23 23 111 
 

Направления  внеурочной деятельности 
(исключая коррекционно-развивающую 
область) 
 

3 3 
 

3 3 3 15 
 

 
Коррекционно-
развивающая 
область 
 
 

 
Коррекционные 
курсы  

Количество часов в неделю по классам Всего 

   I        I 
дополн
ительн
ый 

II III IV  

Произношение 2 2 
 

2 2 2 10 
 

Развитие речи 2 2 
 

2 2 2 10 
 

Логопедическая 
ритмика 

2 2 
 

2 2 2 10 
 

Психокоррекционный курс «Ты-
проектант» 

1 1 
 

1 1 1 5 
 

Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

7 7 
 

7 7 7 35 
 

Всего 10 10 
 

10 10 10 50 
 

  Направления 
внеурочной 
деятельности 

Названия курсов  

спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

духовно-
нравственное 

«Нам все на свете 
интересно» 

1 1 
 

1 1 1 1 
 

общекультурное «В мире книг» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

общеинтеллектуал
ьное 

«Шахматы» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

социальное «Дорожная азбука» 1 1 1 1 1 1 
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Всего к финансированию 31 31 
 

33 33 33 161 
 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) Вариант 2 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 
I  I 

допол
нител
ьный 
  

II III IV     
 

Обязательная часть 

Филология Русский язык - - 
 

4 4 4 12 
 

Обучение грамоте  5 5 
 

- - - 10 
 

Литературное 
чтение 

4 4 
 

4 4 3 11 
 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык - - 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 
 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 
 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 
 

4 4 4 20 
 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 2 
 

2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 
 

 
Искусство 

Изобразительная 
деятельность 

1 1 
 

1 1 1 5 
 

Музыка 1 1 
 

1 1 1 5 
 

Технология  Труд 1 1 
 

1 1 1 5 
 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

3 3 
 

3 3 3 15 
 

Итого 21 21 
 

21 21 21 93 
 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений (при 5-дневной учебной 
неделе) 

- - 
 

2 2 2 6 
 

Иностранный язык - - 
 

2 2 2 6 
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Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 21 
 

23 23 23 111 
 

Направления  внеурочной деятельности 
(исключая коррекционно-развивающую 
область) 
 

3 3 
 

3 3 3 15 
 

 
Коррекционно-
развивающая 
область 
 
 

 
Коррекционные 
курсы  

Количество часов в неделю по классам Всего 

   I        I 
дополн
ительн
ый 

II III IV  

Произношение 2 2 
 

2 2 2 10 
 

Развитие речи 2 2 
 

2 2 2 10 
 

Логопедическая 
ритмика 

2 2 
 

2 2 2 10 
 

Психокоррекционный курс «Ты-
проектант» 

1 1 
 

1 1 1 5 
 

Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

7 7 
 

7 7 7 35 
 

Всего 10 10 
 

10 10 10 50 
 

 Направления 
внеурочной 
деятельности 

Названия курсов  

спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

духовно-
нравственное 

«Нам все на свете 
интересно» 

1 1 
 

1 1 1 1 
 

общекультурное «В мире книг» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

Общеинтеллекту-
альное 

«Шахматы» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

социальное «Дорожная азбука» 1 1 
 

1 1 1 1 
 

Всего к финансированию 31 31 
 

33 33 33 161 
 

 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных 
предметов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна 
служить препятствием для продолжения обучения в образовательной организации. 

На I отделении количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 
«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов 
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«Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в 
рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и речевых особенностей 
обучающихся с ТНР.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ТНР  понимается образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, направленная на достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 
потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

МБОУ «Лицей № 2» вправе самостоятельно выбирать внеурочную деятельность, 
определять время, рамки (количество часов на определенный вид), форму и способ ее 
организации, учитывая  психофизическое состояние обучающихся с ТНР. 

 
Организация образовательного процесса в МБОУ «Лицей №2» регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков. 

Начало учебного года: 
в первый рабочий день сентября текущего года. 

 
Окончание учебного года: 

1 класс -25 мая текущего года; 
2-4 класс - 31 мая текущего года. 

Внеурочная деятельность: 

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 
Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух. 
Во 2-4 классах продолжительность урока - 40 минут. 
Расписание звонков 

1 смена Перемены 2 смена 
1 урок 8.00 - 8.40 10 минут   
2 урок 8.50 - 9.30 20 минут   
3 урок 9.50 - 10.30 20 минут   
4 урок 10.50 - 11.30 10 минут   
5 урок 11.40 - 12.20 10 минут   
6 урок 12.30 - 13.10 10 минут   
7 урок 13.20 - 14.00 10 минут ВД 13.15 - 13.55 

  10 минут 1 урок 14.00 - 14.40 
  20 минут 2 урок 14.50 - 15.30 
  20 минут 3 урок 15.45.-16.25. 
  10 минут 4 урок 16.35 - 17.15 
  5 минут 5 урок 17.20 - 18.00 
   6 урок 18.05 - 18.45 

 

 

104.14. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционноразвивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 
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«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» может быть увеличено за 

счет часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР. 

Также данные часы могут быть использованы для изучения курса «Иностранный 

язык» обучающимися первого отделения, или курса «Родной язык» обучающимися 

первого и второго отделений при наличии соответствующих заявлений родителей 

(законных представителей). 

104.15. При реализации данной ФАОП должны быть созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 

104. Федеральный календарный учебный график. 

104.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

104.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

104.3. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

104.4. Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 -4 классов). 

104.5. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 -4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

104.6. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

104.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
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каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

104.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

104.9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

104.10. Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

104.11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

104.12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

104.13. Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

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. 

104.14. При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

Федеральный календарный план воспитательной работы представлен в разделе 
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LXXXIX Федеральный календарный план воспитательной работы ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 
 

3.2. Система  специальных условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

 
3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся 

Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические кадры. 
Кадровый состав лицея укомплектован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
общеобразовательному учреждению. 

 Эффективно работающая кадровая система лицея отражается:  

- в показателях образования учителей;  

- в квалификационных категориях;  

- в повышении квалификации;  

- в готовности администрации к оперативному принятию управленческих решений.  

Система кадрового обеспечения включает в себя:  

- планирование потребности в кадрах;  

- набор кадров;  

- отбор кадров; 

- развитие кадров.  

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации позволила 
полностью укомплектовать штат сотрудников лицея в 2021 году. 

Педагоги лицея на высоком уровне владеют информационно-коммуникационными 
технологиями. В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации 
основных образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО и профессионального 
стандарта «Педагог» за последние пять лет 100% педагогических работников прошли 
курсы повышения квалификации, 100% педагогических работников активно внедряют 
ИКТ в образовательный процесс. 

Всего педагогических работников - 44 человека 

 Учителей – 38 человек 

Психолог – 1 человек 

Логопед – 1 человек  

Социальный педагог – 1 человек 
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Старшая вожатая – 1 человек 

Заведующая БИЦ – 1 человек 

Библиотекарь – 1 человек 

Укомплектованность штатов: 100% 

Уровень образования: 

высшее педагогическое образование - 28 человек (63%)   

высшее непедагогическое образование – 2 человека (4,5%) 

среднее профессиональное –  12 человек (27%) 

Неоконченное высшее – 2 человека (4,5%) 

Прошли профессиональную переподготовку – 9 человек (20%) 

Уровень квалификации педагогических работников, включая членов администрации, 
ведущих часы (4 человека):  

высшая категория - 22 

первая категория – 16 

не имеют категории – 10 

Звания и награды: 

«Почетный работник общего образования» - 7 

Почетная Грамота МО РФ – 11 

Победители ПНПО (федеральный уровень) – 2 

Победители ПНПО (региональный уровень) – 1  

Средний возраст педагогических работников лицея, включая членов администрации, 
ведущих часы, – 45,2.  Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и 
реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать традиции лицея, 
создает предпосылки для дальнейшего развития. Важной характеристикой готовности 
педагогических работников к осуществлению профессиональной педагогической 
деятельности является их профессиональная компетентность. 

Лицей располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 
Укомплектованность школы педагогическими кадрами полная.  Основу коллектива 
составляют педагоги со стажем работы свыше 20 лет. В лицее утверждён План работы с 
молодыми и вновь принятыми педагогами. В сентябре традиционно проводятся 
установочные психолого-методические мероприятия, в которых принимают  участие  
молодые специалисты, их наставники  и администрация лицея: 

- заместитель директора по УВР знакомит молодых педагогов с нормативно-правовой 
базой ОУ; 

- заместители директора по УВР и ВР проводят инструктажи по составлению рабочих 
программ,  тематических и поурочных планов. 
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Молодым педагогам оказывается методическая и психологическая помощь, у каждого 
молодого и вновь принятого педагога есть закреплённый шеф-наставник В течение 
учебного года молодые и вновь принятые педагоги посещают уроки коллег. 

В течение учебного года директором и заместителями директора посещаются уроки всех 
молодых специалистов. Даны консультации по организации урока для того, чтобы 
молодые и вновь принятые педагоги овладели основами методики преподавания, 
закрепились на новом месте работы. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 
технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки 
выпускников школы. Все педагоги школы – это высококвалифицированные специалисты. 

Существует прямая зависимость результатов развития системы образования от повышения 
профессионального потенциала педагогических работников. Аттестация педагогических 
кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом 
совершенствования управления качеством образования.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 
издаются распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 
каждого аттестуемого, проведены совещания и консультации, мероприятия по плану ВУК. 
Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список 
аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 
профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников школы и положительно сказывается на результатах их труда. 

   Важнейшим направлением работы администрации и методического совета 
лицея является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 
через курсовую систему повышения квалификации.  

В лицее создаются условия для самореализации каждого учителя, проявления его 
творческих способностей, повышения профессионализма:  

-создание доброжелательного морально-психологического климата в коллективе, 
основанного на взаимопонимании и доверии;  

- организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей и уровня профессионализма каждого члена коллектива; 

 - четкое распределение функциональных обязанностей;  

- систематически повышается квалификация учителей;  

- работает методическая служба. 

Характеристика кадрового состава МБОУ «Лицей № 2» 

Должность  Количеств
о 
работнико
в в ОО 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к 
уровню 

Фактический 
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(требуется
/ имеется) 

квалификации 

Руководитель 

образовательно
й 

организации 

Обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" или 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики 

высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Менеджмент в 
образовании» - 1 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 
работу учителей, 
иных 
педагогических 
работников, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательной 
деятельности. 

4/4 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент","Уп-
равление 
персоналом" или 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики 

высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Менеджмент в 
образовании» - 3 
человека; высшее 
профессиональное 
образование - 1 
человек 

 

Учитель Осуществляет 
обучение и 

38/38 Высшее 
профессиональное 

высшее 
профессиональное 
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воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

образование - 32 
человек; среднее 
профессиональное 
образование - 9 
человек 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» 

Высшее 
профессиональное 
образование, 

переподготовка по 
направлению 
«Педагогика и 
психология» 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» 

высшее 
профессиональное 
образование - 1 

Учитель-
логопед 

Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии 

высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии - 1 

Старший 
вожатый 

Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 

1/1 среднее 
профессиональное 
образование 

среднее 
профессиональное 
образование - 1 
человек 
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объединений 

Преподаватель- 
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки«Образов
ание и педагогика» 
или ГО без 
предъявления 
требований к стажу 
работы, либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
и стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области образования 
и педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет 

Высшее 
профессиональное 
образование – 1 
человек 

 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 

2/2 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 

высшее 
профессиональное 
образование - 1 
человек 
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обучающихся. 

Бухгалтер Выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций 

1/1 Среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 3 
лет 

Высшее 
профессиональное 
образование – 1 
человек 

 

Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

Содержание 
работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуждение 
результатов 

Заседания 
методического 
совета лицея (МС) 

В течение 
учебного года 

Руководитель МС Протоколы заседаний МС 

Заседания 
педагогического 
совета лицея 

В течение 
учебного года 

Администрация 

лицея 

Протоколы заседаний 

Организационно- 
методическая 
работа 

с предметными 

объединениями, 

творческими 

группами, 
учителями 

 

В течение 
года 

Администрация, 
педагоги 

План МР, нормативные 
документы 

Организация 
помощи 
творческим 
группам учителей, 
по работе в 
различных 
образовательных 

В течение 
года 

Руководитель МС, 
руководители 
ШМО 

Преодоление затруднений в 
работе над проектом 
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проектах 

Участие педагогов 
в проведении 
мастер- классов, 
круглых столов, 
стажёрских 
площадок, 

«открытых» 
уроков, 
внеурочных 
занятий и 
мероприятий по 
отдельным 
направлениям 
введения и 
реализации ФГОС 

В течение 
года 

Администрация, 
руководитель МС, 
руководители 
ШМО 

Анализ уроков, мастер- классов 

Участие педагогов 
в разработке 
разделов и 
компонентов 
основной 
образовательной 
программы лицея 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Основные образовательные 
программы лицея 

Семинары, 
посвящённые 
содержанию и 
ключевым 
особенностям 
ФГОС 

 

Октябрь Руководитель МС 
Руководители 
ШМО учителя- 
предметники 

Умение проектировать урок в 
соответствии с требованиями 
ФГОС Методы формирования 
УУД у учащихся на разных 
этапах урока 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу 
реализации основной образовательной программы: 

осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 
результатов освоения образовательной программы; 

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
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иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 
социально востребованных качеств личности. Компетентности учителя начальной школы, 
обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно - 
достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС; 

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 
возможно использование методики оценки психолого-педагогической компетентности В. 
Д. Шадрикова (см. ООП НОО МБОУ «Лицей № 2», раздел 3.4.2. «Психолого-
педагогические условия реализации ООП НОО»). 

Таблица 1. 

Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО 

№ п/п Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной 

школе, квалификация 

 

1 Учитель, 

классный 

руководитель 

Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного процесса. 
Осуществляет индивидуальное 
или групповое педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса. 

12 

Высшая категория -3 
Первая 

Категория- 9 
Соответствие 
занимаемой 
должности -0 
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не имеют категории-0 

2 Педагог-предметник Иностранный язык  

Физическая культура  

Информатика и ИКТ  

Музыка  

ОРКСЭ 

3 

2 

1 

1 

1 

3 Административно- 
управленческий 
персонал 

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль 
и текущую организационную 
работу 

5 (директор, зам. 
директора по УВР, 
АХР) 

4 Зав. библиотечно- 
информационным 

центром, 

библиотекарь 

Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический доступ к 
информации, участвует в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 
путём обучения поиску, анализу 
и оценки информации 

1 

5 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его возрастными 
и индивидуальными 
особенностями 

1 

6 Логопед 

 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся 

1 

7 Социальный педагог Социальная защита 
обучающихся и их развитие 

1 

8 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь, 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию школьников. 

1(Фельдшер) 
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9 Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной структуры 

1 (Администратор  
«Сетевого города») 

 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования 

3.5.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ «Лицей № 2» созданы психолого-педагогические условия для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. Образовательный 
процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 
с соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникативных, 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, учителем-логопедом 
и социальным педагогом.  

Педагог-психолог 
Деятельность педагога-психолога осуществляется на основе перспективно-

календарного планирования и включает работу по основным направлениям 
психологической службы в образовании, к которым относятся: психологическая 
диагностика, психологическое консультирование, коррекционно-развивающая, 
профилактическая и просветительская деятельность. 

Создание в МБОУ «Лицей № 2» психолого-педагогических условий для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает: 
- Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к основному уровню общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 
- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Таким образом,  целью деятельности педагога-психолога МБОУ «Лицей № 2» 
является психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 
направленное на создание условий для психического и личностного развития, сохранения 
и укрепления психологического здоровья, на повышение уровня психологической 
культуры участников образовательного процесса на уровне начального общего 
образования. 

В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом, выступают: 
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- Способствовать созданию и поддержанию в лицее образовательного пространства, 
способствующего максимальному проявлению и развитию способностей и 
индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности. 
- Содействовать гармонизации социально-психологического климата в образовательном 
учреждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении конфликтных ситуаций в 
образовательной среде. 
- Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и 
личностных трудностей учащихся. 
- Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также детям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
- Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного 
образовательного звена в другое, оказывать психологическую помощь учащимся в 
переходные периоды их жизни. 
- Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся 
лицея. 
- Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• дифференциация и индивидуализация обучения; 
• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
• выявление и поддержка одаренных детей; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 
групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в целом в следующих формах: 
• диагностика; 
• профилактика; 
• просвещение; 
• консультирование; 
• развивающая работа; 
• коррекционная работа; 
• экспертиза. 
 

Педагог-психолог в соответствии с должностными обязанностями и в соответствии 
с планом и (или) по запросам участников образовательных отношений изучает 
интеллектуальные, личностные, эмоционально-волевые особенности 
несовершеннолетних, интересы и склонности каждого ребенка.  
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 Проводит психологическую диагностику, используя передовые образовательные 
технологии, включая информационные, а также используя цифровые образовательные 
ресурсы. 
 Проводит диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, 
консультативную работу с детьми, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также в сфере 
современных информационных технологий. 
 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива 
образовательного учреждения, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах 
личностного и социального развития обучающихся.  
 Составляет  заключения  исходя из материалов диагностического обследования с 
целью ориентации педагогического коллектива и родителей (законных 
представителей) в проблемах  личностного  и социального развития  
несовершеннолетних. 
 Анализирует достижение и подтверждение школьниками уровней развития и 
образования (образовательных цензов). 
Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогов и педагогического 
коллектива, учитывая при этом развитие личности учащихся, используя для обработки 
информации текстовые редакторы и электронные таблицы.  
 Принимает обязательное участие в организации психолого-педагогических 
консилиумов с целью психолого-педагогического анализа поведения 
несовершеннолетних для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей их 
личности, склонностей, способностей. 
 Самостоятельно разрабатывает и осуществляет программы коррекционно-
развивающей работы, направленные на устранение отклонений в психическом развитии 
обучающихся. 
 Проводит индивидуальные и групповые консультации несовершеннолетних по 
проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, 
профориентации, взаимоотношения со взрослыми, сверстниками, самовоспитания и т.п. 
 Принимает участие в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в совещаниях при директоре, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных годовым планом работы школы, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  
 Проводит работу по созданию благоприятного психологического климата в школе, 
способствует улучшению форм общения педагогов с несовершеннолетними (взрослый – 
ребенок) и оптимизации форм общения в педагогическом коллективе (взрослый – 
взрослый), консультирует сотрудников школы по профессиональным и личным 
проблемам. 
 Систематически ведет запись и регистрацию всех видов работ, осуществляет учет 
результатов психологической работы согласно установленной форме. 
Обеспечивает безопасное проведение психологической работы. 
 Вносит предложения по улучшению образовательного процесса, доводит до 
сведения администрации о недостатках в обеспечении образовательного и 
воспитательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
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организма детей, ухудшающих психологический климат в школе и указывает на 
формирование условий необходимых для полноценного личностного и 
интеллектуального развития несовершеннолетних. 
 Содействует охране прав личности детей в соответствии с Конвенцией по охране 
прав ребенка. 
Способствует  гармонизации  социальной   сферы   общеобразовательного учреждения, 
осуществляет  превентивные   мероприятия   по  профилактике   возникновения  
социальной дезадаптации. 
Способствует развитию у обучающихся готовности к ориентации в различных 
жизненных ситуациях жизненного и профессиональному самоопределению.  
Определяет факторы, которые препятствуют развитию учащихся, принимает меры по 
оказанию психокоррекционной, реабилитационной и консультативной психологической 
помощи. 
 Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению. 
 Осуществляет психологическую поддержку одаренных детей, всячески содействует 
их творческому развитию и поиску.   
 Систематически ведет профилактическую работу с учащимися, состоящими на 
учете. 
Определяет степень различного вида нарушений социального развития у обучающихся и 
проводит их психолого-педагогическую коррекцию.  
Способствует формированию психологической культуры несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей), педагогов школы, в том числе и культуру 
полового воспитания. 
 
Социальный педагог в соответствии с должностными обязанностями: 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите личности обучающихся в МБОУ «Лицей № 2».  

Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, 
условия их жизни.  

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 
им социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных 
служб, ведомств и административных органов.  

Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 
обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных 
проблем, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 
обучающихся (воспитанников, детей).  
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Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении.  

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде.  

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья.  

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 
ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим 
видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные 
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает с обучающимися  актуальные события современности.  

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению 
жильем, пособиями,  оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 
обучающихся  из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.  

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 
физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в 
экстремальные ситуации.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в МБОУ «Лицей № 2» и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 
образовательного процесса.  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Учитель-логопед в соответствии с должностными обязанностями: 

         Организует диагностические обследования,                             своевременно выявляет 
обучающихся с речевой патологией. Проводит зачисление обучающихся на 
логопедические              занятия, комплектует группы; проводит занятия с учащимися по 
устранению различных         нарушений речи и содействует преодолению обусловленной   
ими неуспеваемости по русскому языку;         осуществляет систематическую связь с 
заместителем директора по УВР, классными                 руководителями и родителями 
учащимися и воспитанников,                   посещающих логопедические занятия; 
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осуществляет взаимодействие с учителя по вопросам                 освоения обучающимися 
общеобразовательных программ; 

Проводит среди учителей и родителей, учащихся      пропаганду логопедических 
знаний по предупреждению и                       коррекции нарушений устной и письменной 
речи; 

Участвует (выступает с сообщениями и докладами) на    заседаниях методических 
объединений учителей, в работе                     педагогических советов; 
посещает и активно участвует в методических                              объединениях учителей – 
логопедов Каменского района;  знает содержание программы по письму, владеет 
методами и приемами обучения русскому языку, учитывает их в            своей работе, 
использует дидактический материал в                            соответствии с темой программы, 
которая изучается  на уроке; 

Поддерживает связь со специальными (коррекционными)           образовательными 
учреждениями для обучающихся с           отклонениями в развитии, логопедами и врачами 
- специалистами  детских поликлиник  и психолого – медико –  педагогической комиссии 
(ТПМПК Каменского района); 
Участвует в работе ППк; оказывает диагностическую, консультативную помощь                 
детям и родителям (законным представителям); 
Систематически повышает всю профессиональную       квалификацию; 
выполняет правила и нормы охраны труда, техники     безопасности и противопожарной 
защиты; обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся в     период 
образовательного процесса; ведет документацию по установленной форме; в конце 
учебного года составляет аналитический отчет о работе. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений при получении начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование Диагностика Просвещение 

Развивающая работа Профилактика 

Коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
учащихся 

Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся 

Поддержка детских 
объединений, ученического 
самоуправления 
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Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 
жизни 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Формирование 
коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников 

Выявление и поддержка детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
школе оборудован кабинет педагога-психолога. 

В кабинете психолога имеется: рабочее место; зона первичного приема и беседы; 
методический уголок; место для занятий с детьми; зона релаксации; зона песочной 
терапии; аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ; развивающие программы, 
игры и упражнения, раздаточный материал для организации деятельности. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический 
кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон: методическую, 
консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с детьми. 
Функциональное распределение кабинета по зонам помогает мне заниматься 
консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 
коррекционной, методической и экспертной деятельностью. 

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, консультациям, 
обследованиям), обработки данных и хранения документации. 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной психолого-- 
педагогической литературы, в том числе для родителей. 

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с данными о 
клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей данные и 
результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу размещаются 
психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой инструментарий для 
психологического обследования. 

Зона песочной терапии оборудована двумя песочницами и стеллажом с необходимым 
набором игрушек. 

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для детей с ОВЗ 
позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и организовывать работу 
учащихся с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с релаксационной 
зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и мягкими игрушками. Сама 
обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на позитивное общение и игру. 
Свободное размещение удобных мягких кресел служит для отдыха, снятия усталости и 
восстановления работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а также при 
обучении методам саморегуляции в группах. Помимо обучения навыкам формирования 
состояния релаксации, в этой зоне можно проводить занятия и сеансы аутогенной 
тренировки с просмотром слайдо - и видеопрограмм с музыкальным сопровождением. 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
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№ Наименование Кол-во 

1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1 

2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

3. Балансировка и координация: Педальный тренажёр «Шагомобиль» 1 

4. Балансировка и координация: Черепаха 1 

5. Балансировка и координация: Шарик 1 

6. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1 

7. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1 

8. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 1 

9. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1 

10. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1 

11. Тактильные доски большие (комплект) 1 

12. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

13. Стол для работы с песком 1 

14. Развивающая игра «Баррикадо» 1 

15. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации 1 

16. Развивающая игра «Лабиринт 2» для развития координации движений 1 

17. Сенсорная тропа для ног 1 

18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями зрения 1 

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1 

Комплект оборудования для сенсорной комнаты 

1 Мягкая Форма «Пуфик» 75Х90 4 

2 Интерактивный сухой бассейн 1 

3 Прозрачный шарик для сухого бассейна 3000 

4 Зеркальный шар с мотором 1 

5 Источник света для зеркального шара 1 

6 Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1 

7 Ионизатор воздуха 1 

8 Фиброоптический ковер 150Х150см, 300 светящих точек 1 

9 Фиброоптический модуль «Г роза» 1 

10 Фиброоптическое волокно 100 волокон,2м 1 

11 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с пультом ДУ 1 

12 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-пузырьковой трубки 1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

№ Наименование Кол-во 

1. Массажный валик 4 

2. Массажный мяч 06 см 4 

3. Массажный мяч 08 см 4 
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4. Массажный мяч 010 см 4 

5. Массажное сидение 4 

6. Мяч для массажа кисти (гелевый) 4 

7. Мяч гимнастический 055 см 4 

8. Мяч гимнастический 065 см 4 

9. Мяч гимнастический 0 85 см 4 

10. Коврик массажный для лечения плоскостопия 1 

11. Массажный коврик со следочками 2 

12. Мяч лёгкий для дыхания 2 

13. Мат напольный 200*100*10 2 

14. Коврик со следочками 1 

15. Насос ручной с иглой 1 

16. Напольное мягкое покрытие150Х100Х10 2 

17. Мяч утяжеленный (зеленый, 500гр.) 2 

18. Мяч утяжеленный (красный 1 кг) 2 

19. Батут детский каркасный пружинный 2 

20. Модульный набор из 3-хтрапеций для прыжков 2 

 

 

Характеристики оборудования сенсорной комнаты: 

Интерактивный сухой бассейн (с шариками)  

применяется для релаксации, зрительной и звуковой стимуляции.  Особенно идеален для 
игр с детьми, которые не умеют плавать.  

Фиброоптический модуль «Молния/Разноцветная гроза» 

не только эффектно светится, но и воспроизводит звуки настоящей грозы, что вызывает 
положительные эмоции у детей. 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»Обучающиеся 
перебирают волокна в руках, познают их свойства и качества зрительно и тактильно. 
Занятия с использованием фиброоптических волокон успокаивают, способствуют 
развитию внимания. 

Коврик со следочками 

Занятия с ковриком способствуют развитию координации движений, укреплению мышц 
ног, рук и спины, развитию внимания. 
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Фиброоптический ковер «Млечный путь/Звездное небо»используется на занятиях для 
стимуляции тактильно-визуальных ощущений, развития воображения, концентрации 
внимания, восприятия, фантазии, пространственных  представлений. 

Коврик массажный с камнями 

Специальная структура коврика эффективно воздействует на зоны ступней, способствует 
укреплению голеностопного сустава, предотвращает появление и развитие плоскостопия. 

Игра тактильная «Рисуем на песке», ящик с подсветкой «Радуга» 

Используется на занятиях в качестве песочной терапии и рисования песком для решения 
проблем в эмоционально-волевой сфере. 

Прозрачный мольберт 

Рисование на «Прозрачном мольберте» способствует развитию мелкой моторики, 
следовательно, речи и умственных способностей, интеллекта. В творческом процессе дети  
учатся различать цвета и оттенки, учатся понимать, что такое размер и количество.  

Во время рисования на мольберте мы используем различные нетрадиционные техники 
(рисование пальцами и ладошкой, рисование маркером, рисуем по очереди, рисуем с 
натуры), что позволяет разнообразить игры и поддерживать интерес к рисованию.  

Сенсорная тропа для ног  

развивает у детей навыки осязания и учит улавливать различия между теплым и 
холодным, шершавым и гладким, мягким и твердым. 

Балансировка и координация: Черепаха  

Данная игра помогает в развитии: 

-коррекции устойчивости тела и равновесия, развитию координации движений; 

-снятию мышечного напряжения; 

Развивающая играМозаика «Счет, цвет, форма». 

Данная игра интересна тем, что ее использование способствует развитию: 

-навыков пересчета, сортировки предметов по форме и цвету; 

-мелкой моторики пальцев и т.д. 

Игра тактильная «Определи на ощупь» 

Играя на занятиях с этими наборами, обучающиеся развивают навыки тактильного 
распознавания, прикасаясь к различным поверхностям. Посредством активного 
тактильного воздействия дети осознанно воспринимают сходства и различия различных 
поверхностей (например, «твердое и мягкое», «гладкое» и «шероховатое»). Описывая свои 
ощущения дети расширяют свой словарный запас и развивают вербальные навыки. 

Развивающая игра «Баррикадо» 

Данная игра помогает в развитии координации движений, пространственной ориентации, 
концентрации внимания, коммуникативных навыков. 
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Игра «Шарик на дорожке» 

Развивающая игра «Книга-лабиринт»для развития координации движений 

Игровое пособие состоит из семи деревянных пластин и семи разноцветных 
пластмассовых шариков. Пластины скреплены в виде книги, но их можно разбирать и 
использовать по отдельности. На каждой пластине вырезана дорожка. Игроку нужно 
прокатить шарик по дорожке, наклоняя доску в разные стороны. Игра позволяет развивать 
зрительно-моторную координацию. 

Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации движений 

Игровая задача - провести шарики по лабиринту в соответствии с заданием. 

Игра развивает мелкую моторику, в том числе координацию и движений пальцев, является 
хорошим помощником при овладении письмом, воспитывает усидчивость, аккуратность, 
внимание. 

Игра «Кочки на болоте»  

помогает в развитии навыков балансировки и координации движений. На занятиях 
применяются  индивидуальный и коллективный варианты работы. Коллективная форма 
игры помогает снять напряжение и агрессивность детей. Комплект эффективен для 
профилактики плоскостопия. 

Педальный тренажер  «Шагомобиль»  

Тренажер представляет собой две педали на колесиках. Он приводится в движение путем 
перемещения центра тяжести тела ребенка. 

Использование игры помогает в развитии: 

-координации движений, навыка балансирования, ловкости. 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления 

Воздушнопузырьковая трубка - один из центральных элементов любой сенсорной 
комнаты. Она сочетает в себе как внешний эффект, так и множество полезных функций - 
это и зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция тактильных ощущений. С 
помощью уникального интерактивного пульта управления  можно настроить 
переключение цветов как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

Игра: Шарик в лабиринте   

Игра способствует развитию умения балансировать, координации движений.  

Оборудование для психолого-педагогического сопровождения 

№ п/п Наименование Кол-во 

 Лампа для мультимедийного проектора Epson для ЕВ-Х27 
ELPLP88 

1 

 Мультимедиа-проектор Epson 1024x768, 2700ANSI / ЕВ-Х27 3 
LCD, HDMI, 10000:1, 5 Вт, USBDisplay З-в-1, 2,6 кг 

1 

 Лицензия Intel Intel Education Software for Windows 7 and 8 OS 3 



433

 

433 

 Носительинформациисъемный Transcend 8Gb USB 2.0 JetFlash 
Drive 350 

1 

 Моноблок ICL RAY 21,5" S251Mi G1820 (2 
7fTu)/4Gb/500Gb/CR/DVD-RW/Kb&M/Win8.1 Pro 

3 

 Лицензия FreedomScientific Программное обеспечение экранного 
доступа с синтезом речи "Jaws'forWindows 16.0 

Prn* 

1 

 ЮЗСК Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации  2 

 ЮЗСК Фиброоптический ковер "Млечный путь/Звездное небо" 
напольный (320 точек), размер 200x100 см 

1 

 ЮЗСК Фиброоптический модуль ’Молния/Разноцветная гроза”, 
размер 150x100 см. 

1 

 ЮЗСК Фиброоптическое волокно “Звезный дождь 100 вопокон, 
длина 2 м 

1 

 ЮЗСК Интерактивный источник света к фиброоптическому 
волокну 

1 

 ЮЗСК Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта с 
пультом управления, Н 200 см, D 20 см 

1 

 ЮЗСК Комплект из двух акриловых зеркал для 
воздушнопузырьковых трубок, размер 200x85 см 

1 

 ЮЗСК Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок, 
размер 85x85x30 см 

1 

 Airtec Ионизатор воздуха 1 

 ЮЗСК Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации (5шт) 1 

 Pretorian Клавиатура Clevy с большими кнопками (беспроводная) 

 

2 

 Глобус А Аппарат звукоусиливающий «Глобус» с модулем 
вибротактильного восприятия с переходником для подключения к 
компьютеру 

1 

 Наушники А4 TechHS-30. с микрофоном, оголовье, 2м. Р 2 

 Адаптербеспроводной TP-Link 150Mbps Wireless N Nano USB 
Adapter, Nano Size, Realtek, 2.4GHz, 802.11n/g/b, QSS button, 
autornn utility   

3 

 Pretorian Кнопка компьютерная SimplyWorksSwitch 75 
беспроводная (4 шт.) 

 

1 
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 Развивающая игра "Книга-лабиринт" для развития координации 
движений 

 

1 

 Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке. Акриловое с 
деревянными подставками 

 

1 

 Игра тактильная "Рисуем на песке": Кварцевый песок в упаковке, 
12,5 кг 

 

1 

 ЮЗСК Ящик с подсветкой “Радуга" для тактильной игры 'Рисуем 
на песке", RGB подсветка, бук 

 

1 

 ООО "Рене” Мозаика "Счет, цвет, форма1' 

 

1 

 ООО “Рене" Тактильная игра “Определи на ощупь' 

 

1 

 Ledraplastic Массажный валик, 15см 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д.6) 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д.8) 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д. 10) 

 

4 

 Ledraplastic Массажное сидение (круглое) MSD 4 

 (Бельгия) Мяч для сжимания (желтый) 4 

 Ledraplastic Насос ручной (большой) 

 

1 

 Ledraplastic Мяч Тимник" красный,диам.55 

 

4 

 Ledraplastic Мяч Тимник" 65 см надувной нагрузка до 300кг 4 
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 Ledraplastic Мяч для дыхательных упражнений (диам. 26) 

 

3 

 Аконит Напольное мягкое покрытие 150*100*10 

 

1 

 Ledraplastic Мяч утяжеленный.зеленый 500 гр 

 

2 

 Ledraplastic Мяч утяжеленный, красный, 1 кг 

 

2 

 Детский батут 

 

2 

 Аконит Коврик со следочками 200*150 

 

1 

 Аконит Массажный коврик со следочками 165*40 

 

2 

 Аконит Модульный набор для прыжков "Конь" 100*60*120 

 

2 

 ООО "Рене" Логопедическое зеркало с отверстием 

 

1 

 Pretorian Ресивер SimplyWorksReceived для беспроводной связи 
(USB) 

 

1 

 Pretorian Компьютерный джойстик JoystickSimlyWorksUSB 
беспроводной 

 

1 

 Аконит Мягкая форма “Пуфик 90", размер D 90 см. Кресло-груша 

 

4 

 ЮЗСК Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками-
переключателями, 217x217x66 см в составе: 

 

1 

 Опция ЮЗСК Стенка бассейна 217x66x15 см Опция ЮЗСК 
Стенка бассейна 187x66x15 см Опция ЮЗСК Основание бассейна 

1 
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(дно), 217x217x5 см Опция ЮЗСК Подсветка бассейна, 
управляемый светодиодный источник Коралл 

 

 ЮЗСК Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см 

 

3000 

 Зеркальный шар диаметром 26 см с мотором 1 

 

 

3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых лицеем услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 
в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 
городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: 
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оплату труда работников образовательных организций с учётом районных коэффициентов 
к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация) 

образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 
с учебной деятельностью образовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 
организация) и образовательной организации (оказание платных образовательных услуг 
для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, 
участия лицеистов в конкурсах различного уровня, очных научно - практических 
конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации 
педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
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с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 
стимулирующей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала лицея; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем 
самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
актами, Положением об оплате труда работников лицея. В данное Положение внесены 
изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих 
выплат работникам лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования лицей: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательной организации; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между лицеем и учреждениями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 

В МБОУ «Лицей № 2» соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного 
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований 
охраны труда и т.д. 

Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости Лицея, проектная 
мощность которого 870 человек, а на данный момент обучается в пределах нормы. 

Здание лицея оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии требованиями к 
общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
водоотведения. Система канализации столовой имеет отдельную от остальной  
самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные 
помещения столовой не проходят стояки системы канализации от других помещений 
учреждения.  

Отопление производится в период отопительного сезона котельной.  

Все помещения лицея имеют естественное и искусственное освещение. В 2012 году был 
осуществлен капитальный ремонт электро-системы учреждения. Окна  оборудованы 
откидными фрамугами с рычажными приборами.  Площадь фрамуг и форточек, 
используемых для проветривания, в учебных помещения не менее 1/50 площади пола. 
Фрамуги  функционируют в любое время года. 
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В лицее  два гардероба, оборудованные крючками для одежды и отсеками для сменной 
обуви, рассчитаны на все количество обучающихся и на гостей, посещающих учреждение. 
На каждом этаже находится санузел для девочек и санузел для мальчиков. На 1 и 2 этажах 
расположены комнаты гигиены с холодной и горячей водой. 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в 2015 году было приобретено 
оборудование для занятий с детьми с ОВЗ. А также оборудован пандус у главного входа, 
кабинет психолога  и туалет для обучающихся с ОВЗ. 

Для педагогического персонала предусмотрена учительская, для технического персонала 
служебная комната. На первом этаже оборудована комната психологической разгрузки. 
Рабочие места всех категорий работников школы прошли соответствующую аттестацию в 
ноябре 2020 года. 

В лицее на каждом этаже выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, 
которое оборудуется шкафом. Инвентарь, предназначенный для уборки помещений 
пищеблока и медицинского назначения хранится отдельно. 

В лицее организована работа по пожарной безопасности. Ответственность за 
противопожарное состояние здания возложена на заместителя директора по АХЧ. 
Обработка чердачных помещений огнезащитным средством проходит каждые 3 года. 
Ежегодно осуществляется проверка деревянных конструкций на огнеупорность. 
Ежеквартально проверяются огнетушители на исправность. По полугодиям проводится 
перекатка пожарных рукавов. В каникулярное время тестируется электросистема школы, 
составляются соответствующие протоколы. Ведется ежедневный контроль за 
исправностью электропроводов, ламп, розеток, электроприборов. 

Согласно требованиям охраны труда соблюдаются нормы освещенности, температурный 
режим. Своевременно проводится влажная уборка учебных и административных 
помещений. На основании ТОН технический персонал обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, что регистрируется в карточках учета выдачи СИЗ. 

В помещениях четырех начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах химии, 
физики, биологии, мастерских, кабинете домоводства, в медицинском кабинете 
установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло и 
бумажные полотенца. 

Уровни шума в помещениях лицея не превышают гигиенические нормативы для 
помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. Данный факт 
подтвержден при аттестации рабочих мест в июле 2015 года. 

Мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, физики, химии, биологии, 
спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

Косметический  ремонт помещений осуществляется ежегодно в каникулярное время. В 
течение года проводится контроль за удовлетворительным состоянием учебных 
помещений и мебели. 

О необходимости капитального ремонта составляются сметы, и  работы реализуются при 
наличии финансирования. 

Участок образовательного учрежденияплощадью18437 м2 расположен в частном секторе в 
отдалении от трасс. Имеется наружное освещение по периметру здания и хоккейной 
коробки. На участке школы расположены зоны для физической культуры (стадион, 
площадка для легкой атлетики, хоккейная коробка), хозяйственные постройки.  
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Спортивные снаряды надежно закреплены, контролируются на исправность. 
Хозяйственные постройки закрыты на замок, что предотвращает свободный доступ. 

Само здание учреждения имеет 3 этажа. Стены кирпичные. Перекрытия и лестницы 
железобетонные. Крыша деревянная. Кровля из металлочерепицы. 

На 1 этаже расположены помещения для учащихся начальных классов, спортивный зал 
вместимостью 100 человек, кабинет музыки, кабинет педагога-психолога, а также 
тренажерный зал. На 2-3 этажах расположены помещения для учащихся 5-11 классов. 
Площадь классных комнат 48-64 м2.  

Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования 
является школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости. Из 8 кабинетов имеется в наличии в 4 кабинетах. Для подбора учебной мебели 
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которая 
нанесена на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде полос. Мебель 
и офисное оснащение обновляется, приобретается при наличии финансирования. 
Расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага, мел, маркеры для доски, 
тонеры для принтеров и др.) приобретаются по мере необходимости из средств краевого 
бюджета и внебюджета. За 2015-2017 гг. было приобретено оборудование на сумму 935 
259,00 рублей, а именно: МФУ лазерное 2 штуки, акустическая система, спортивные 
материалы для занятий по легкой атлетике, оборудование в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы. 

В каждом кабинете имеется автоматизированное  рабочее место учителя, 
специализированные кабинеты оснащены копировальной техникой, медиа-проекторами, 
интерактивными досками. 

Информатизация образовательного процесса в лицее осуществляется на хорошем уровне. 
Используются в образовательном процессе 85 персональных компьютеров, из них 74для 
обучающихся. Имеется 2компьютерных класса. Обеспечена 100% возможность 
пользования Интернетом для всех участников образовательного процесса. Количество 
обучающихся на один компьютер – 12. Оснащены компьютерами 100% предметных 
кабинетов. В образовательном процессе используются 7 интерактивных досок, 31 
проектор, 15МФУ. Все персональные компьютеры объединены в школьную локальную 
сеть. Функционирует система «Сетевой город. Образование». ИКТ-компетентностью 
обладают 100% педагогов школы: 100% уроков в школе проводятся с цифровой 
поддержкой, используются в электронном варианте учебно-методические, контрольно-
измерительные материалы, цифровые образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы. 

Школьная библиотека находится на 2 этаже. Площадь библиотеки 44 м2. Выделено место 
для работы с ТСО, читальный зал, рабочее место библиотекаря. Книжный фонд 
библиотеки на 1 сентября 2017 года:число книг - 22740; фонд учебников - 9480, 80 %; 
научно-педагогическая и методическая литература – 1220. 

На 2 этаже расположена также столовая с обеденным залом площадью 177,8 м2, 
вместимостью 120 человек. Имеется пищеблок площадью   108,9 м2, включающий цеха по 
приготовлению пищи и кондитерский, моечный цех, холодильное и складские помещения. 
Хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется в кладовой, 
холодильных камерах. Питание осуществляет ООО «Эра» на основании договора. 
Учащиеся обеспечены горячими завтраками и обедами по необходимости. 
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В лицее уроки музыки, хореографии, иностранного языка, технологии проводятся в 

специализированных помещениях, оборудованных по своему профилю. Актовый зал 
располагается в приспособленном помещении площадью 137,3 м2. 

Медицинский кабинет находится на 3 этаже, имеет приемную и процедурную общей 
площадью 24 м2.Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского 
назначения  гладкая, без дефектов, окрашена, легкодоступна для влажной уборки и 
устойчива к обработке моющими и дезинфекционными средствами. В медицинском 
кабинете установлен умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудован 
смесителями. 

Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер ЦРБ на основании договора. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 
программам. В учебный план при получении основного общего образования включен курс 
ОБЖ. 

 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной 
деятельности и работы с родителями. 

В лицее созданы удовлетворительные условия для реализации основной образовательной 
программы.  

Инфраструктура здания поддерживается в рабочем состоянии. Своевременно 
производится косметический ремонт, аварийно-ремонтные работы. Учебные аудитории 
оснащены компьютерной и видеотехникой, что позволяет реализовать основные 
образовательные программы.  

Есть необходимость замены компьютерной техники, приобретенной до 2012 года по 
причине износа и недостаточной мощности оборудования. А также необходимо 
приобретение оборудования в кабинет химии для проведения практических и 
лабораторных работ.    

Создание безбарьерной среды требует материальных вложений для приобретения и 
устройства подъемника до 2,3 этажей, а также асфальтирование прилежащей к зданию 
лицея территории. 

Оснащение учебного процесса по предметам учебного плана 

№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 
образовательной 
организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/им
еются в наличии 
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1. Русский язык Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по 
русскому языку 
Примерные программы для начальной 
школы по русскому языку 
Авторские программы по русскому языку 
Учебники по русскому языку для 1-4 
классов 
Справочные пособия (энциклопедии, 
справочники по русскому языку) 
Методические пособия для учителя по 
русскому языку (рекомендации к 
проведению уроков) 
Таблицы по русскому языку по всем 
разделам школьного курса. 
Схемы по русскому языку по всем разделам 
школьного курса. 
Репродукции картин русской живописи для 
развития речи. 
Портреты выдающихся русских лингвистов, 
поэтов, писателей 
Плакаты с высказываниями о русском 
языке. 
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем разделам 
курса 
Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники. 
Мультимедийные тренинговые, 
контролирующие программы по всем 
разделам курса русского языка 
Электронные библиотеки по русскому 
языку 
Игровые компьютерные программы 
Видеофильмы по разным разделам курса 
русского языка 
Аудиозаписи и фонохрестоматии. 
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

имеются в 
наличии 

2. Литературное 
чтение 

Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по 
литературному чтению 
Примерные программы для начальной 
школы по литературному чтению 

имеются в 
наличии 
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Авторские программы по литературному 
чтению 
Учебники по литературному чтению для 1-4 
классов 
Методические пособия для учителя по 
литературному чтению (рекомендации к 
проведению уроков) 
Репродукции картин русской живописи для 
развития речи 
Портреты выдающихся русских лингвистов, 
поэтов, писателей 
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем разделам 
курса 
Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники 
Мультимедийные тренинговые, 
контролирующие программы по всем 
разделам курса литературного чтения 
Электронные библиотеки по литературному 
чтению 
Игровые компьютерные программы 
Видеофильмы по разным разделам курса 
литературного чтения 
Аудиозаписи и фонохрестоматии 
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

3. Родной язык Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по 
родному языку 
Примерные программы для начальной 
школы по родному языку 
Авторские программы по родному языку 
Учебник по родному языку для 1-4 классов 
Справочные пособия (энциклопедии, 
справочники по русскому языку) 
Методические пособия для учителя  
(рекомендации к проведению уроков) 
Таблицы по русскому языку по всем 
разделам школьного курса 
Схемы по русскому языку по всем разделам 
школьного курса 
Репродукции картин русской живописи для 
развития речи 

имеются в 
наличии 
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Портреты выдающихся русских лингвистов, 
поэтов, писателей 
Плакаты с высказываниями о русском языке 
Видеофильмы по разным разделам курса 
русского языка 
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

4. Литературное 
чтение на родном 
языке 

Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по  
литературному чтению на родном языке 
Примерные программы для начальной 
школы по литературному чтению на родном 
языке 
Авторские программы по литературному 
чтению на родном языке 
Учебник по литературному чтению на 
родном языке для 1-4 классов 
Методические пособия для учителя  
(рекомендации к проведению уроков) 
Репродукции картин русской живописи для 
развития речи. 
Портреты выдающихся русских лингвистов, 
поэтов, писателей 
Электронные библиотеки  
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

имеются в 
наличии 

5. Иностранный 
язык 

Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по  
иностранному языку (английскому) 
Примерные программы для начальной 
школы по иностранному языку  
Авторские программы по иностранному 
языку 
Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
английскому, немецкому рекомендованные 

имеются в 
наличии 
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или допущенные МО РФ для 2-4 классов 
Пособия по страноведению 
Великобритании/ Германии / Франции/ 
Испании/ … 
Художественная литература на 
иностранных языках. 
Методические пособия по иностранным 
языкам для учителя 
Двуязычные словари 
Алфавит (настенная таблица) 
Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого 
ступени обучения 
Набор фотографий с изображением 
ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого 
языка 
Электронные учебники, практикумы и 
мультимедийные обучающие программы по 
иностранным языкам 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по языкам. 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью 
Экспозиционный экран ( навесной) 
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Мультимедийный проектор 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя, стул учителя 

6. Математика Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по 
математике 
Примерные программы для начальной 
школы по математике 
Авторские программы по математике 
Учебники по математике для 1-4 классов 
Методические пособия для учителя по 
математике (рекомендации к проведению 
уроков) 
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем разделам 
курса математики для 1-4 классов 
Таблицы по математике. 
Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники. 
Мультимедийные тренинговые, 

имеются в 
наличии 
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контролирующие программы по математике 
Электронные библиотеки  
Игровые компьютерные программы 
Видеофильмы по разным разделам курса 
математики 
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

7. Окружающий мир Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования по 
окружающему миру 
Примерные программы для начальной 
школы по окружающему миру 
Авторские программы по окружающему 
миру 
Учебники по окружающему миру для 1-4 
классов 
Методические пособия для учителя по 
окружающему миру (рекомендации к 
проведению уроков) 
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем разделам 
курса 
Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники 
Мультимедийные тренинговые, 
контролирующие программы по 
окружающему миру 
Электронные библиотеки  
Игровые компьютерные программы 
Видеофильмы по разным разделам курса 
окружающего мира 
Муляжи фруктов (комплект) 
Муляжи овощей (комплект)   
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

имеются в 
наличии 

8. Основы Федеральный Закон «Об образовании» имеются в 
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религиозных 
культур и 
светской этики 

Стандарты начального образования 
Примерные программы для начальной 
школы  
Авторские программы по курсу основ 
религиозных культур и светской этики 
Учебники по основам религиозных культур 
и светской этики для 4 классов 
Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков) 
Электронные библиотеки  
Видеофильмы по разным разделам курса  
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

наличии 

9. Изобразительное 
искусство 

Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарты начального образования 
Примерные программы для начальной 
школы  
Авторские программы по изобразительному 
искусству 
Учебники по изобразительному искусству  
Методические пособия (рекомендации к 
проведения уроков изобразительного 
искусства) 
 Учебно-наглядные пособия 
Хрестоматии литературных произведений к 
урокам изобразительного искусства 
Энциклопедии по искусству, справочные 
пособия 
Альбомы по искусству 
Книги о художниках и художественных 
музеях 
Книги по стилям изобразительного 
искусства и архитектуры 
Словарь искусствоведческих терминов 
Портреты русских и зарубежных 
художников 
Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта 
Схемы по правилам рисования предметов, 
растений, деревьев, животных, птиц, 
человека 
Таблицы по народным промыслам, 
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русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству 
Мультимедийные обучающие 
художественные программы Электронные 
учебники 
Электронные библиотеки по искусству 
Мультимедийный компьютер с 
художественным программным 
обеспечением 
Мультимедиа проектор 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц и репродукций 
Экран (на штативе или навесной) 
Аудиозаписи по музыке и литературным 
произведениям 
Видеофильмы: 
- по памятникам архитектуры 
- по художественным музеям 
- по видам изобразительного искусства 
- по творчеству отдельных художников 
- по народным промыслам 
- по декоративно-прикладному искусству 
- по художественным технологиям 
Слайды (диапозитивы): 
- по видам изобразительных 
( пластических)  искусств 
- по жанрам изобразительных 
искусств 
- по памятникам архитектуры  
России и мира 
- по стилям и направлениям в 
искусстве 
- по народным промыслам 
-  по декоративно-прикладному 
искусству 
- по творчеству художников 
Модели и натурный фонд 
Муляжи фруктов (комплект) 
Муляжи овощей (комплект)  
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

10. Музыка Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарт начального образования 

имеются в 
наличии 



450

 

450 

Примерная программа основного общего 
образования по музыке 
Авторские программы по музыке 
Хрестоматии с нотным материалом 
Сборники песен и хоров 
Методические пособия (рекомендации к 
проведению уроков музыки) 
Методические журналы по искусству  
Учебно-методические комплекты к 
программе по музыке, выбранной в качестве 
основной для проведения уроков музыки.  
Учебники по музыке 
Рабочие / творческие тетради / 
блокноты 
Учебное пособие по  
электронномумузицированию 
Книги о музыке и музыкантах. 
Научно-популярная литература по 
искусству 
Справочные пособия, 
энциклопедии   
Таблицы:  
– нотные примеры; 
– признаки характера звучания 
– средства музыкальной выразительности 
Схемы:  
– расположение инструментов и 
оркестровых групп в различных видах 
оркестров; 
– расположение партий в хоре; 
  – графические партитуры 
Транспарант: нотный и поэтический текст 
Гимна России 
Портреты композиторов 
Портреты исполнителей 
Атласы музыкальных инструментов 
Альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной 
программы  
Мультимедийные обучающие  
программы  
Электронные учебники 
Электронные библиотеки  
по искусству  
Игровые компьютерные  
программы по музыкальной  
тематике 
Мультимедийный компьютер со звуковой 
картой 
Аудиозаписи и  
фонохрестоматии по музыке 
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– эскизы декораций к музыкально-
театральным спектаклям (иллюстрации к 
литературным первоисточникам 
музыкальных произведений) 
– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на 
различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин 
крупнейших центров мировой музыкальной 
культуры 
Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль) 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью, и приспособлений для 
крепления таблиц, репродукций  
Нотный стан 
Специализированная учебная мебель:  
индивидуальные столы и стулья для 
учащихся 

Информационные ширмочки  
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Мультимедийный проектор 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

11. Технология Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарт начального образования по 
технологии 
Примерная программа начального 
образования по технологии 
Рабочие программы по направлениям 
технологии 
Учебники по технологии для 1-4 классов 
Научно-популярная и техническая 
литература по темам учебной программы. 
Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 
ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 
подготовки 
Справочные пособия по разделам и темам 
программы 
Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков) 
Методические рекомендации по 
оборудованию кабинетов и мастерских  
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда 
ко всем разделам технологической 

имеются в 
наличии 
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подготовки 
Таблицы (плакаты) по  основным темам 
всех разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся  
Раздаточные дидактические материалы по 
темам всех разделов  
Мультимедийные моделирующие и 
обучающие программы, электронные 
учебники по основным разделам 
технологии. 
Электронные библиотеки  
Интернет-ресурсы по основным разделам 
технологии. 
Видеофильмы по основным разделам и 
темам программы 
Линейка пластмассовая 
Компьютер  
Лего-конструктор «Мастер» 
Ножницы  
Сантиметровая лента 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений 
для крепления плакатов и таблиц  
Компьютерный стол  
Игры и игрушки, развивающие 
пространственное воображение 
Игры и игрушки, развивающие техническое 
мышление 
Игры и игрушки, развивающие образное 
мышление  
Мультимедийный компьютер 
подключенный к  сети Интернет 
Колонки 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Шкаф для книг 
Компьютерный стол 
Стол учителя 
 стул учителя 

12. Физическая 
культура 

Федеральный Закон «Об образовании» 
Стандарт начального образования по 
физической культуре 
Примерная программа по физической 
культуре  начального образования  
Авторские рабочие программы по 
физической культуре 
Учебники по физической культуре 
Научно-популярная и художественная 
литература по физической культуре, спорту, 
Олимпийскому движению 
Методические издания по физической 

имеются в 
наличии 
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культуре для учителей  
Таблицы по стандартам физического 
развития и физической подготовленности  
Плакаты методические  
Портреты выдающихся спортсменов, 
деятелей физической культуры спорта и 
Олимпийского движения 
Видеофильмы по основным разделам и 
темам учебного предмета «Физическая 
культура»  
Аудиозаписи 
Барьер спортивный 
Барьеры разновысотные в ас-те 
Баул хоккейный 
Бревно гимнастическое 
Велотренажер  
Велотренажер АМБ 3017 
Велотренажер АМБ 3018 
Ворота футбольные  
Газонокосилка бензиновая Интерскоп ГБ 
44/140 
Гантели  
Гири  
Двухуровневая низкая перекладина  
Детский комплект Атлет 
диван 
Дивандек   
Диски  
Дорожка беговая 
Доска шахматная 
Доска шахматная виниловая 43*43 
Канат  
Канат для лазания  
Кегли для городков 
Козел гимнастический с креплением 
Козел спортивный 
Колодки легкоатлет. 
Комплекс силовой 
Комплект здоровье 
Комплект лыж 2015г 
Комплект лыжный STC ( тип 4) 
Комплект лыжный STC (тип 1) 
Комплект лыжный STC (тип2) 
Комплект лыжный STC (тип3) 
Комплект лыжный STC (тип5) 
Конус 35 см  
Конус сигнальный 
Конь гимнастический 
Коньки  
Копье металлическое 
Крепления лыжные 
Кресло  
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Кубок спортивный 
Лестница «координация» 
Манишка футбольная 
Мат борцовский 
Мат гимнастический 
Мегафон  
Медицинбол  
Мостик гимнастический 
Мостик гимнастический подкидной 
Мяч  
Мяч баскетбольный 
Мяч волеб,MIKASA 
Мяч волейбольный 
Мяч для метания 
Мяч для настольного тенниса 
Мяч для фитнеса 
Мяч мединцилбол 
Мяч мединцилбол 2кг 
Мяч футбольный 
Мячи тенисные 
Набор пин-понг (тенисный) 
Набор теннисный 
Насос  
Насос для меча 
Ноутбук Toshibo  
Обручи  
Палка гимнастическая 
Палка эстафетная 
Палки лыжные 
Папка пластиковая  
Перекладина  
Перчатки вратарские 
Принтер  
Ракетка для большого тенниса 
Ракетки  
Секундомер  
Секундомер электрон. +компас 
Сетка баскетбольная 
Сетка волейбольная 
Сетка волейбольная с тросом 
Сетка для баскетбола 
Сетка для ворот мини-футбола 
Сетка для футбольных ворот 
Скакалка  
Скакалка со счетчиком 
Скамья  деревянная 
Скамья гимнастическая 
Стенка гимнастическая 
Степ для занятий аэробикой 
Стойка  
Стол - компьютерный 
Стол теннисный 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе и отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

Стул мягкий 
Стул учителя  
Телевизор  
Утяжелители круглые 
Фишки  
Форма спортивная 
Хоккейная маска 
Холодильник  
Шахматы  
Шахматы пластиковые 
Шашки  
Шкаф  
Штанга  
Эскандер лыжника, боксера, пловца 
Эспандер лыжника 
Эспандер лыжника, боксера двойная резка 
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другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 
сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных 
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО (Приложение. Информационно-методические условия 
реализации ООП ООО на учебный.год) 

В школе есть библиотека, читальный зал. Работа школьной библиотеки отвечает вопросам 
содействия учебному процессу путем библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания учащихся и педагогов, приобщения детей к ценностям 
отечественной культуры, вопросам овладения новыми технологиями работы, 
формирования комфортной библиотечной среды. 

Работа школьной библиотеки организована в соответствии с её основными функциями: 

Информационная — предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе. 

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 
задачах развития школы и в образовательных программах по предметам 

Основной фонд школьной библиотеки укомплектован учебниками, учебнометодической 
литературой и материалами по учебным предметам. Ежегодно происходит обновление и 
пополнение библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников. 
Норма обеспеченности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 
среднего общего образования. Дополнительный фонд школьной библиотеки 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. 

                   Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии 
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1. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы 

Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные 
акты: паспорт кабинета, правила по 
технике безопасности, правила поведения в 
кабинете и др. 

Учебно-методические материалы: 

В наличии 

  Рабочие программы учителя 

Дидактические и раздаточные материалы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные средства 
обучения,компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 

В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2. Компоненты оснащения 
физкультурного зала 

Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

Учебно-методические материалы 

Спортивный инвентарь 

В наличии 

 

Печатные пособия 

Русский язык, литературное чтение 
1. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв) 

Используется как демонстрационный материал в 
период обучения грамоте, может работать на 
протяжении всего обучения в первом классе, чтобы 
дети имели возможность видеть образцы букв перед 
глазами. 

В классе должен быть не менее одного комплекта. 2. Касса букв и сочетаний (по 
возможности) 

На уроках обучения грамоте и русского языка 
используется для фронтальной работы и работы в 
парах. Желательно иметь по одному комплекту на 
двух человек 

3. Таблицы к основным разделам 
грамматического материала 

Необходим как демонстрационный материал как на 
уроках изучения нового материала, так и на уроках 
закрепления знаний. 

В классе должен быть один комплект. 

4. Наборы сюжетных (и 
предметных) картинок, 
репродукции картин в 
соответствии с тематикой, 
определенной программой по 
русскому языку и литературному 
чтению (в том числе в цифровой 
форме) 

Используется как демонстрационный материал для 
работы по развитию речи младших школьников, как 
на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения 



460

 

460 

5. Словари всех типов по русскому 
языку и литературному чтению 

В классе должны быть словари для фронтальной, 
групповой и самостоятельной индивидуальной 
работы, а также для работы в парах. Чаще всего (на 
каждом уроке) используются орфографические, 
толковые, этимологические словари при знакомстве с 
новыми словарными словами, при работе над 
орфографией сложных для младшего школьника слов. 

6. Детские книги разных типов и 
жанров из круга детского чтения 

Для расширения кругозора чтения должна быть 
создана классная библиотечка. В ней должны быть как 
книги для демонстрации на выставке (например, при 
чтении рассказа Л.Н.Толстого «Акула», организуется 
выставка книг данного автора с другими его 
произведениями; при работе по теме «Русский 
фольклор» на выставке размещаются 
демонстрационные книги с народными сказками, 
книги с пословицами и т.п.), так и книги для 7. Портреты поэтов и писателей (в 

соответствии с обязательным 
минимумом) 

Необходимо иметь в классе комплект для 
демонстрации портрета автора изучаемого 
произведения. 

Иностранный язык 

1. -Алфавит (настенная таблица), 

транскрипционные знаки 
(таблица), 

грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 

наборы тематических картинок в 
соответствии с тематикой, 

ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по 
темам: Классная комната, 

Данный дидактический материал используется как 
демонстрационный в соответствии со стандартами 
начального образования по иностранному языку. Он 
может быть представлен как таблицами, так и в 
цифровом виде. 

Необходимость использования данного наглядного 
материала обусловлена особенностью восприятия 
учебного материала младшими школьниками и 
новизной и сложностью изучения иностранного языка 
в начальной школе. 

2. Касса букв и буквосочетаний На уроках иностранного языка используется для 
фронтальной работы и работы в парах. Желательно 
иметь по одному комплекту на двух человек 

3. Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы 
изучаемого языка 

Географическая карта Европы 

Демонстрационный материал. Данные карты могут 
иметь постоянное местоположение в классе. 

Окружающий мир 
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1. Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания 
в соответствии с программой 
обучения 

Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.) 

Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 
с учетом содержания обучения 

Демонстрационный дидактический материал. 
Используется во время объяснения нового материала 
или на уроках закрепления знаний, обобщения 
пройденного как иллюстрации к изучаемым темам. 
Необходимо иметь один комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, плакатов и портретов. 

2. Географические настенные карты Обязательный дидактический материал на уроках 
окружающего мира. Должен иметь постоянное место 
нахождения на весь период изучения темы для 
самостоятельного обращения к ним младших 
школьников на переменах или во внеурочное время. 

3. Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты открыток и 
др.) Например, репродукции 
картин 

Используются для фронтальной работы, необходимо 
несколько комплектов (один на двоих человек). 
Например, при изучении темы «Приметы осени» дети 
могут рассматривать репродукцию картины Левитана 
«Золотая осень», находя приметы осени в осеннем 

4. Модели светофоров, дорожных 
знаков, средств транспорта 

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок 
окружающего мира, поэтому темы, связанные с 
изучением правил дорожного движения 
сопровождаются данными дидактическими 
наглядными средствами обучения. Они могут быть 
как демонстрационными, т.е. 1 комплект на класс, так 

Математика 
1. Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) 
в соответствии с основными 
темами программы обучения 

Д 

2. Карточки с заданиями по 
математике для 1 - 4 классов (в 
том числе многоразового 
использования с возможностью 
самопроверки) 

Предназначены для индивидуальной самостоятельной 
работы, при организации дифференцированного 
обучения и т.п. 

Например, с прозрачным клапаном для письма 
фломастером поверх условия задачи 

3. Методические пособия для 
учителя, дополнительная 
литература 

Д + П 
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4. Объекты, предназначенные для 
демонстрации 

последовательного пересчета от 0 
до 10 

Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательно 
го пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения 

Используются в 1 классе для индивидуальной работы 
ежеурочно. Необходимы каждому ученику. 

Размер объектов не менее 5 см Например, бусины 
двух цветов (по 5 бусин одного цвета, идущих 
подряд), нанизанные на прочную веревку. 

Например, магнитное поле с комплектом карточек от 
1до 20 и 20 двусторонних фишек (одна сторона - 
одного цвета, другая - другого) 

5. Демонстрационная таблица 
умножения, магнитная или иная; 
карточки с целыми числами от 0 
до 100; пустые карточки и пустые 
полоски с возможностью письма 
на них 

Для фронтальной работы во 2 классе. Используется 
ежеурочно при изучении таблицы умножения. 
Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью 
крепления карточек и полосок 

Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления 
карточек и письма маркерами Технология 

1. Таблицы в соответствии с 
основными разделами программы 
обучения 

Применяются как демонстрационный материал в 
соответствии с методикой проведения урока 

2. Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала 

Могут использоваться при групповой и 
индивидуальной работе. Необходимо иметь несколько 
комплектов (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

3. Слайды 

(диапозитив 

ы) 

Д Использование слайдов в учебном процессе: 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 
программе начального общего образования по русскому языку. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения 
литературному чтению (иллюстрации к литературным 
произведениям). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 
программе по иностранным языкам. 

Слайды (диапозитивы) произведений пластических искусств, 
иллюстрации к литературным произведениям при изучении музыки. 

Слайды (диапозитивы) произведений пластических искусств в 
исторической ретроспективе, иллюстраций к литературным 
произведениям, объектам природы в разных ракурсах при изучении 
изобразительного искусства. 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса технологии. 
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4. Мультимед 

ийные 

(цифровые) 

образовател 

ьные 

ресурсы 

Д Использование мультимедийных (цифровых) образовательных 
ресурсов в учебном процессе: 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в программе по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения литературному чтению. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие программе по иностранному языку. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 
программы по предмету окружающий мир. 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике 
курса математики), занимательные задания по математике для 1 - 4 
классов. 

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству 
на уроках музыки. 

Мультимедийные обучающие художественные программы по 
изобразительному искусству, игровые художественные 
компьютерные программы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Печатные пособия 

РУССКИИ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1. Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 
набор букв, образцы 
письменных букв) 

Используется как демонстрационный материал в 
период обучения грамоте, может работать на 
протяжении всего обучения в первом классе, чтобы 
дети имели возможность видеть образцы букв перед 
глазами. 
В классе должен быть не менее одного комплекта. 

2. Касса букв и сочетаний (по 
возможности) 

На уроках обучения грамоте и русского языка 
используется для фронтальной работы и работы в 
парах. Желательно иметь по одному комплекту на 
двух человек 

3. Таблицы к основным 
разделам грамматического 
материала 

Необходим как демонстрационный материал как на 
уроках изучения нового материала, так и на уроках 
закрепления знаний. 
В классе должен быть один комплект. 
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4. Наборы сюжетных (и 
предметных) картинок, 
репродукции картин в 
соответствии с тематикой, 
определенной программой 
по русскому языку и 
литературному чтению (в 
том числе в цифровой 
форме) 

Используется как демонстрационный материал для 
работы по развитию речи младших школьников, как 
на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения 

5. Словари всех типов по 
русскому языку и 
литературному чтению 

В классе должны быть словари для фронтальной, 
групповой и самостоятельной индивидуальной 
работы, а также для работы в парах. Чаще всего (на 
каждом уроке) используются орфографические, 
толковые, этимологические словари при знакомстве с 
новыми словарными словами, при работе над 
орфографией сложных для младшего школьника слов. 

6. Детские книги разных типов 
и жанров из круга детского 
чтения 

Для расширения кругозора чтения должна быть 
создана классная библиотечка. В ней должны быть как 
книги для демонстрации на выставке (например, при 
чтении рассказа Л.Н.Толстого «Акула», организуется 
выставка книг данного автора с другими его 
произведениями; при работе по теме «Русский 
фольклор» на выставке размещаются 
демонстрационные книги с народными сказками, 
книги с пословицами и т.п.), так и книги для 
индивидуального самостоятельного чтения. 

7. Портреты поэтов и 
писателей (в соответствии с 
обязательным минимумом) 

Необходимо иметь в классе комплект для 
демонстрации портрета автора изучаемого 
произведения. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫК 
1. -Алфавит (настенная 

таблица), 
транскрипционные знаки 
(таблица), 
грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
наборы тематических 
картинок в соответствии с 
тематикой, 
ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по 
темам: Классная комната, 
Квартира, Детская комната, 
Магазин и т.п. 

Данный дидактический материал используется как 
демонстрационный в соответствии со стандартами 
начального образования по иностранному языку. Он 
может быть представлен как таблицами, так и в 
цифровом виде. 
Необходимость использования данного наглядного 
материала обусловлена особенностью восприятия 
учебного материала младшими школьниками и 
новизной и сложностью изучения иностранного языка 
в начальной школе. 

2. Касса букв и 
буквосочетаний 

На уроках иностранного языка используется для 
фронтальной работы и работы в парах. Желательно 
иметь по одному комплекту на двух человек 

3. Карты на иностранном 
языке: 
Географическая карта/ы 

Демонстрационный материал. Данные карты могут 
иметь постоянное местоположение в классе. 
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стран/ы изучаемого языка 
Географическая карта 
Европы 

ОКРУЖАЮЩИЕ МИР 
1. Таблицы природоведческого 

и обществоведческого 
содержания в соответствии с 
программой обучения 
Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные 
или иные (природные 
сообщества леса, луга, сада, 
озера и т.п.) 
Портреты выдающихся 
людей России 
(политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.) 
Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 
Муляжи овощей, фруктов, 
грибов с учетом содержания 
обучения 
Модель "Торс человека" с 
внутренними органами 

Демонстрационный дидактический материал. 
Используется во время объяснения нового материала 
или на уроках закрепления знаний, обобщения п 
ройденного как иллюстрации к изучаемым темам. 
Необходимо иметь один комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, плакатов и портретов. 

2. Географические настенные 
карты 

Обязательный дидактический материал на уроках 
окружающего мира. Должен иметь постоянное место 
нахождения на весь период изучения темы для 
самостоятельного обращения к ним младших 
школьников на переменах или во внеурочное время. 

3. Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты 
открыток и др.) Например, 
репродукции картин 

Используются для фронтальной работы, необходимо 
несколько комплектов (один на двоих человек). 
Например, при изучении темы «Приметы осени» дети 
могут рассматривать репродукцию картины Левитана 
«Золотая осень», находя приметы осени в осеннем 
пейзаже и т.п. 

4. Модели светофоров, 
дорожных знаков, средств 
транспорта 

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок 
окружающего мира, поэтому темы, связанные с 
изучением правил дорожного движения 
сопровождаются данными дидактическими 
наглядными средствами обучения. Они могут быть как 
демонстрационными, т.е. 1 комплект на класс, так и 
использоваться для фронтальной работы в парах или 
группах. 

МАТЕМАТИКА 
1. Демонстрационный 

материал (картинки 
предметные, таблицы) в 
соответствии с основными 
темами программы 
обучения 

Д 

2. Карточки с заданиями по Предназначены для индивидуальной самостоятельной 
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математике для 1 - 4 классов 
(в том числе многоразового 
использования с 
возможностью 
самопроверки) 

работы, при организации дифференцированного 
обучения и т.п. 
Например, с прозрачным клапаном для письма 
фломастером поверх условия задачи 

3. Методические пособия для 
учителя, дополнительная 
литература 

Д + П 

4. Объекты, предназначенные 
для демонстрации 
последовательного 
пересчета от 0 до 10 
Объекты, предназначенные 
для демонстрации 
последовательно го 
пересчета от 0 до 20 
Наглядное пособие для 
изучения состава числа 
(магнитное или иное), с 
возможностью крепления на 
доске 
Демонстрационная числовая 
линейка с делениями от 0 до 
100 (магнитная или иная); 
карточки с целыми 
десятками и пустые 
Демонстрационное пособие 
с изображением сотенного 
квадрата 

Используются в 1 классе для индивидуальной работы 
ежеурочно. Необходимы каждому ученику. 
Размер объектов не менее 5 см Например, бусины 
двух цветов (по 5 бусин одного цвета, идущих 
подряд), нанизанные на прочную веревку. 
Например, магнитное поле с комплектом карточек от 
1до 20 и 20 двусторонних фишек (одна сторона - 
одного цвета, другая - другого) 
Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления 
карточек и письма маркерами. Используется как 
демонстрационный материал, а также для 
фронтальной работы. 
Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью 
крепления карточек и полосок. Используется как 
демонстрационный материал, а также для 
фронтальной работы. 

5. Демонстрационная таблица 
умножения, магнитная или 
иная; карточки с целыми 
числами от 0 до 100; пустые 
карточки и пустые полоски с 
возможностью письма на 
них 
Демонстрационная числовая 
линейка магнитная или 
иная; числа от 0 до 1000, 
представленные квадратами 
по 100; карточки с 
единицами, десятками, 
сотнями и пустые 

Для фронтальной работы во 2 классе. Используется 
ежеурочно при изучении таблицы умножения. 
Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью 
крепления карточек и полосок 
Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления 
карточек и письма маркерами 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Таблицы в соответствии с 

основными разделами 
программы обучения 

Применяются как демонстрационный материал в 
соответствии с методикой проведения урока 

2. Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала 

Могут использоваться при групповой и 
индивидуальной работе. Необходимо иметь несколько 
комплектов (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 
Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
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1. Аудиозаписи. Д Использование аудиозаписей в учебном процессе: 
На уроках литературного чтения используются 
аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 
произведений. 
Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения 
иностранного языка. 
На уроках окружающего мира могут быть использованы 
фрагменты музыкальных произведений, записи голосов 
птиц, шума леса, рассказы ученых и др. 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты 
аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 
каждого класса. 
На уроках изобразительного искусства используются 
аудиозаписи по музыке и литературным произведениям, 
комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса 
для каждого класса. 
Использование аудиозаписей на уроках физической 
культуры. Например, при проведении зарядки. 

2. Видеофильмы. Д Использование видеофильмов в учебном процессе: 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 
программе по русскому языку. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 
литературному чтению. 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 
программе по иностранным языкам. 
Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, 
замерзании реки, морском прибое и т.д.), и 
видеофрагменты (о природе степей и пустынь, об 
источнике и реке и т.д.), соответствующие содержанию 
обучения окружающему миру. 
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 
математике. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, 
ведущих исполнителей и исполнительских коллективов 
при изучении музыки. 
Видеофильмы (о памятниках архитектуры, народных 
промыслах, художественных музеях, о творчестве 
отдельных художников, художественных технологиях) по 
изобразительному искусству. 
Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 
народные промыслы) при изучении технологии. 

3. Слайды 
(диапозитивы) 

Д Использование слайдов в учебном процессе: 
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 
данной в программе начального общего образования по 
русскому языку. 
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 
обучения литературному чтению (иллюстрации к 
литературным произведениям). 
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 
данной в программе по иностранным языкам. 
Слайды (диапозитивы) произведений пластических 
искусств, иллюстрации к литературным произведениям 



468

 

468 

при изучении музыки. 
Слайды (диапозитивы) произведений пластических 
искусств в исторической ретроспективе, иллюстраций к 
литературным произведениям, объектам природы в разных 
ракурсах при изучении изобразительного искусства. 
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 
технологии. 

4. Мультимед 
ийные 
(цифровые) 
образовател 
ьные 
ресурсы 

Д Использование мультимедийных (цифровых) 
образовательных ресурсов в учебном процессе: 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в программе по 
русскому языку. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения литературному 
чтению. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие программе по иностранному языку. 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по предмету 
окружающий мир. 
Цифровые информационные инструменты и источники (по 
тематике курса математики), занимательные задания по 
математике для 1 - 4 классов. 
Методические пособия по электронному музыкальному 
творчеству на уроках музыки. 
Мультимедийные обучающие художественные программы 
по изобразительному искусству, игровые художественные 
компьютерные программы. 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по предмету технология. 

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).  
 
ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 
1. Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 
1 

2. Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 
таблицы), формат 60 х 90 см. 

1 

3. Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями (9 таблиц) для 1 класса, формат 60 
х 90 см. 

 

4. Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями (15 таблиц) для 2 класса, формат 
60 х 90 см. 

1 
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5. Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 
раздаточный) «Русский язык». 1 - 2 классы. 

1 

6. Методические рекомендации для учителя к картинному словарю. 1 
7. Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов). 1 
8. Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная). 1 
9. Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная) 1 
10. Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, 

математические знаки», 79 элементов в чемоданчике. 
1 

11. Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» 
демонстрационная (ламинированные карточки). 

1 

12. Модель-аппликация «Набор звуковых схем» раздаточный 25. 1 
13. Комплект наглядных пособий для словарно-логических 

упражнений по русскому языку «Школьная библиотека 
фотоизображений». 

1 

14. Касса-веер гласных 25. в 
зависимости 
от класс- 
комплекта 

15. Касса-веер согласных 25 
16. Касса-веер слогов 25. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 
1. Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 1 класс» 

(16 таблиц) с методическими рекомендациями, формат 60 х 90 см. 
1 

2. Комплект таблиц демонстрационных «Государственные праздники 
России» (8 таблиц) с методическими рекомендациями, формат 60 х 
90 см. 

1 

.3. Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы 
России» (3 таблицы), формат 60 х 90 см. 

1 

4. Комплект карт демонстрационных «Настенные исторические 
карты. Начальное общее образование» (10 карт на 9 листах), 
формат 100 х 140 см. 

1 

5. Комплект карт демонстрационных «Настенные географические 
карты. Начальное общее образование» (10 карт), формат 100 х 140 
см. 

1 

6. Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 
движения», 1 - 4 кл. 

1 

7. Гербарий для начальной школы (28 видов). 1 
8. Гербарий «Растительные сообщества» (9 видов х 5 планшетов). 1 
9. Коллекция «Почва и ее состав». 1 
10. Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников». 1 
11. Коллекция семян к «Гербарию для начальной школы». 1 
12. Коллекция «Хлопок для начальной школы». 1 
13. Коллекция «Шелк для начальной школы». 1 
14. Коллекция «Шерсть для начальной школы». 1 
15. Коллекция «Лен» для начальной школы. 1 
16. Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом). 1 
17. Набор муляжей овощей (большой). 1 
18. Набор муляжей фруктов (большой). 1 
19. Компас школьный. в 

зависимости 
от класс- 
комплекта 

20. Лупа ручная. 

21. Коробка для изучения насекомых с лупой. 1 
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22. Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 1 
Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 
1. Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 

- 4 кл. нач. шк. 
1 

2. Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом 
раздаточный. 

1 

3. Набор геометрических тел (7 предметов) гипс. 1 
Предметная область «Технология». 
1. Комплект таблиц демонстрационных» Технология. Обработка 

ткани» (12 табл., А1, лам.). 
1 

2 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. 1 
3. Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Организация 

рабочего места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.). 
в 
зависимости 
от класс- 
комплекта 

4. Коллекция «Бумага и картон» раздаточная. в 
зависимости 
от класс- 
комплекта 

5. Образцы раздаточные строительных материалов (12 видов). 
6. Шило канцелярское с пластмассовой ручкой, диаметр 0,3 см. 
7. Конструктор для уроков труда (290 деталей). 

 
Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. В МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»имеются 
необходимые технические средства обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированные на их 
особые образовательные потребности, а именно: компьютеры с колонками и выходом в 
Internet, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 
доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 
переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 
Информационно-методические условия реализации АООП обучающихся с ОВЗ. 
Информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

включает необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с ОВЗ и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ. 
Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»- открытая 
педагогическая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 
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социально-развитой личности, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
коммуникационных средств и педагогических технологий. 

ИОС школы реализует: 
• интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех 

участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и 
администрации для решения задач, поставленных перед современной школой, 
создание единой системы информационного обеспечения; 

• дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят 
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования 
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и 
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать 
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений. 

ИОС школы включает следующие компоненты: 
• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
• совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 
программное обеспечение, различные базы данных; 

• компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно--
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде; 

• службу поддержки применения ИКТ. 
Служба поддержки применения ИКТ. 
В школе имеется заместитель по информатизации, осуществляющий управление 

процессом развития ИОС школы и координирующий эту работу. Кроме этого, работу 
сетевых сервисов, глобальных и локальных баз данных, локальной компьютерной сети и 
Интернет осуществляет системный администратор (учитель информатики с совмещением 
функций системного администратора). Методическую поддержку по применению средств 
ИКТ (консультирование, организация обмена опытом и т.п.) осуществляют 2 
муниципальных тьютора (учителя русского языка и математики). В школе имеется БИЦ, 
на базе которого осуществляется работа с информационными источниками, базами 
данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). 

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС: 
Положение об официальном сайте МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»; 
Положение о кабинете информатики и ИКТ; 
Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»; 
Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»; 
Инструкция для сотрудников МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет. 
Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 
программное обеспечение, различные базы данных 

 
 
В МБОУ «ЛИЦЕЙ№2»установлен контент - фильтр, ограничивающий доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно--нравственного развития и воспитания 
обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах 
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педагогов, а также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во 
внеурочное время у обучающихся (компьютеры в информационно - библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
осуществляется посредством АИС «Сетевой город». 

В школе не осуществляется электронный мониторинг здоровья учащихся, потому 
что отсутствуют аппаратно-программные комплексы для мониторинга здоровья. 

Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) 
Администрация школы прошла курсы повышения квалификации в сфере 

информационных технологий и обладает достаточной компетентностью, чтобы 
осуществлять в электронной (цифровой) форме информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса. Эффективно работает электронный документооборот, создана 
электронная отчетность. В школе действует внутришкольная система оценки качества 
образования, осуществляется электронный мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса. 

Имеется электронная почта, с помощью которой ОО взаимодействует с Комитетом 
по образованию города, Управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края, Контролем и надзором в сфере образования и др. органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, а также с другими образовательными организациями и 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В связи с реализацией ФГОС НОО и ООО учителя начальных классов и основной 
школы прошли заочные курсы повышения квалификации в НОУ ДПО «Институт «Айти» 
г. Москва по использованию ЭОР в процессе обучения в начальной и основной школе 
(37% от общего числа учителей). Педагоги школы на протяжении 3 - х лет принимают 
участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века», который разработан в 
соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 
годы и направлен на развитие инновационного потенциала образовательных учреждений: 
вовлечение педагогических работников в цифровое образовательное пространство, 
повышение эффективности использования современных образовательных технологий (в 
том числе, информационно-коммуникационных технологий) в профессиональной 
деятельности.Педагоги, участвующие в проекте, имеют доступ к предметно-методическим 
материалам по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни 
(педагогическая газета и 21 электронный предметно - -методический журнал 
издательского дома «1 сентября». Ко всем номерам журналов предоставляются 
электронные приложения для практического использования (презентации, раздаточные 
материалы, образовательное видео). 

Сайт школы, который является для родителей источником информации учебного, 
методического или воспитательного характера. С его страниц родители могут получить 
информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 
ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию школьников, 
информацию о жизни школы, класса, параллели, расписании занятий, о проводимых 
учебных и внеучебных мероприятиях. 

Продолжение работы по использованию системы ведения электронных журналов и 
дневников, что также способствует совершенствованию профессиональной деятельности 
учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы 

В школе имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по 
всем предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/ DVD 
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носителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, 
электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов 
осуществляется посредством интернет-ресурсов: 
• электронные библиотеки; 
• энциклопедии и справочники; 
• электронные учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете; 
• лекции в Интернете; 
• презентации; 
• контролирующие средства и тренажёры; 
• методические сайты. 

Для основной и средней школы не по всем предметам и не по всем разделам курсов 
имеются ЦОРы. 

Проблемы, возникающие при использовании информационно-образовательных 
ресурсов: 
• несовпадение разработанных ресурсов с логикой различных УМК; 
• наличие некачественных ЭОР; 
• нерациональное использование ЭОР или чрезмерное увлечение ими; 
• неготовность учителя к гибкому, вариативному применению ЭОР; 
• недостаточные технические возможности в школе; 
• большой объем времени на подготовку к уроку (поиск, отбор, проверка, 

проектирование сценариев уроков с использованием ЭОР). 
В школе в ближайшее время планируется модернизация образовательной среды 

через создание организационно-педагогических условий, при которых возможно 
построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися, 
получающими образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения. 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
всовременной информационно-образовательной среде 

Компетентность педагогов начальных классов школы в знании современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационнообразовательной среде, достаточна высока, т.к. именно они первыми 
ощутили на себе (при реализации ФГОС НОО) изменения в информационно - 
образовательной среде школы. 

На сегодняшний день все кабинеты начальной школы оснащены АРМами, 100% 
учителей используют в своей работе электронные приложения к учебным пособиям, 
пользуются внутренней локальной сетью, используют в урочной и внеурочной 
деятельности мультимедиа, статическую и динамическую графику, иллюстрации, 
анимацию и т.п. Использование учителями начальных классов в своей работе 
информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЭОР, позволяет придать 
образовательному процессу, реализуемому в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
максимальную интерактивность и информационную насыщенность, делает 
образовательный процесс интересным и привлекательным для детей, следовательно, 
формирование УУД младших школьников происходит более успешно и плодотворно. 

В условиях системно-деятельностного подхода целью является создание условий 
для максимального развития индивидуальности ребёнка, его способностей, склонностей, 
интересов. Учителя основной и средней школы лицея изучили новые требования к 
методам и технологиям обучения, понимают необходимость воспитания ученика, 
обладающего информационной компетентностью, т.е. способного решать разнообразные 
проблемы, связанные с поиском, преобразованием, использованием информации. 
Большинство педагогов успешно применяют в своей практике современные 
образовательные технологии, используют ЭОРы, аудио-материалы, виртуальные 
лаборатории, интерактивные карты и т.д. Учителя знают основы работы с текстовыми 
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редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

Исходя из проблемно-ориентированного анализа, мы ставим следующие 
ближайшие задачи развития информационно-образовательной среды нашей школы: 

Образовательные задачи - осуществление изменений в образовательной системе 
школы в целях и задачах общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
и ООО; в формах организации образовательного процесса (сетевые формы организации: 
школа-школа, школа-вуз, дистанционные формы, индивидуальные); 

Задачи обеспечения современным компьютерным оборудованием ИОС: 
• обновление и пополнение современного компьютерного оборудования, 

соответствующего требованиям ФГОС ООО; 
• приобретение лицензионного программного обеспечения; 
• приобретение аппаратно-программных комплексов для мониторинга здоровья. 

Задачи методического обеспечения ИОС: 
• проведение занятий с группами педагогов по совершенствованию и приобретению 

новых компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и 
долгосрочных семинаров в соответствии с целевыми установками школы и 
потребностями учителей; 

• оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной 
помощи педагогам по вопросам использования средств информационно--
коммуникационных технологий в своей деятельности; 

• распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК технологий в 
образовательной деятельности путем организации и проведения методическими 
объединениями, педагогами школы мастер-классов, деловых встреч, семинаров по 
вопросам методики и практического применения ИК-технологий; 

• изучение рынка полезных web-сервисов и образовательных технологий, доступных, 
свободно распространяемых ЦОР и ПО, другой информации. 

Задачи управления ИОС: 
• организация ведения электронного дневника посредством АИС «Сетевой город»; 
• создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 
• разработка нормативно-правовой базы, плана мероприятий по реализации в школе 

дистанционного обучения; 
• совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD- 
дисков, хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»; 

• совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя 
и образовательной организации на основе создания сайтов в локальной сети и в сети 
Интернет; 

• введение в штатное расписание инженера по обслуживанию компьютерной техники 
 
Материально-техническая база (оргтехника) 
 

№ Номер 
(наименование)  
кабинета 

Площадь 
кабинета 
(м2) 

Оснащенность кабинета 

1 № 10 (начальные 
классы) 

50,7 Интерактивная доска с медиа проектором. 
Персональный компьютер, принтер 

2 № 11(начальные 
классы) 

47,0 Принтер,  
Медиа проектор, персональный компьютер. 

3 №12(начальные 
классы) 

47,3 Интерактивная доска с медиа проектором. 
 Ноутбук, принтер,  ксерокс 
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4 №13(начальные 
классы) 

46,7 Медиа проектор, персональный компьютер, 
принтер  

5 №14(начальные 
классы) 

46,7 Ноутбук, проектор, принтер, экран 

6 №15(начальные 
классы) 

47,1 Персональный компьютер, проектор, экран, 
принтер 

7 №16(начальные 
классы) 

46,9 Медиа проектор, ноутбук, экран, МФУ, ДВД 

8 №17(начальные 
классы) 

49,9 Проектор, компьютер, МФУ, экран 

9 №18 (кабинет 
психологической 
разгрузки) 

21,7 Пуфик (3 штуки)Интерактивный сухой бассейн, 
зеркальный шар,Фибро-оптический ковер 
«Млечный путь», фибро-оптический модуль 
«Молния», интерактивная воздушно-пузырьковая 
трубка «Мечта», Моноблок ICL, Аппаратно – 
программный комплекс для детей с нарушением 
ОДА, комплект для педагога-психолога 
(развивающие игры), комплект для психомоторной 
коррекции, комплект для коррекционных занятий, 
аппаратно – программный комплекс для 
слабовидящих детей, аппарат «Монолог»для 
коррекции речи 

10 №19 (кабинет 
музыки) 

 Ноутбук, колонки, пианино 

11 Организаторская 20,5 Телевизор, ноутбук, лазерный принтер, цветной 
принтер, сейф. 

14 Малый спортзал 67,2 Спортивное оборудование для легкой атлетики и 
гимнастики в начальных классах 

15 Большой 
спортзал 

273,4 Спортивное оборудование для легкой атлетики, 
комплекты лыж и коньков,  в тренерской комнате 
ноутбук,принтер 

25 № 28 
(иностранный 
язык) 

29,5 Медиа проектор (сломан, не подлежит ремонту), 
компьютер, экран, принтер 

26 № 29(ин.язык) 21,8 Компьютер (из 39 каб.), принтер  
38 № 42 ( ин.язык) 31,6 Ноутбук 1 учительский 15 ученических (получено 

в 2020 году), колонки 
39 Медицинский 

кабинет 
24,0 Компьютер, Холодильник, рециркулятор воздуха, 

динамометр, силомер, тонометр, кушетка 2 шт., 
носилки, ростомер, весы, столики процедурные, 
аппарат Сивцева-Ротта, термометры 
бесконтактные 3 шт., термометры контактные 
электронные 2 шт. 

40 Библиотека 43,9 Телевизор, ДВД, 2 моноблока, 2 компьютера (+ 1 в 
38 кабинете), МФУ, струйный цветной принтер, 
лазерный черно-белый принтер  

41 № 41 (ин.язык)  Ноутбук, колонки 
42. Соц. педагог  Ноутбук, принтер 
43. Инспектор по 

кадрам 
 Компьютер,МФУ 

44. директор  Ноутбук  Lenovo, принтер, телевизор, холодильник 
45. Зам.директора по  Компьютер, МФУ 
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УВР нач. классов 
46. Главный 

бухгалтер 
 Компьютер, МФУ 

47. Зам.директора по 
УВР нач. классов 

 Компьютер, МФУ 

48. Зам.директора по 
УВР нач. классов 

 Компьютер, принтер 

49. Зам. Директора 
по АХЧ 

 Компьютер,  сканер, ксерокс, холодильник, 
телевизор, внутреннее видеонаблюдение 

50. Вахта  Компьютер, система внешнего видеонаблюдения 
 
Оценка материально-технических условий реализации  АООП НОО ТНР 

(вариант 5.2.) 
№ Требования ФГОС ООО Имеются Потребность 
 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 
местом учителя 

8 кабинетов  

 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

8 кабинетов Приобретение мебели 
(мольберты 
двухсторонние, магнитные; 
стеллажи; столы 6-ти 
секционные и др.) 

 Лаборатории и мастерские, 
необходимые для реализации 
учебной и внеурочной 
деятельности 

2 лаборатории, 2 
мастерские 

Необходимо приобретение 
цифровых лабораторий и 
робототехники 

 Помещения для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

2 кабинета, зал 
хореографии 

 

 Лингафонные кабинеты, 
обеспечивающие изучение 
иностранных языков 

15 нетбуков Приобретение наушников 

 Информационно-библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

Имеется БИЦ Необходимо увеличение 
количества рабочих зон 

 Актовые и хореографические 
залы; 

Зал для 
хореографии, 
актовый зал 

Необходим ремонт актового 
зала 

 Спортивные сооружения 
(комплексы, залы, бассейны, 
стадионы, спортивные площадки, 
тиры, оснащенные игровым, 

Два спортивных 
зала, 
оснащенных 
спортивным 

 

 спортивным оборудованием и 
инвентарем) 

оборудованием; 
современная 
спортивная 
площадка; 
стадион; 
хоккейная 
коробка; лыжная 
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база. 
 Помещения для питания 

обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 
организации качественного 
горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

Столовая на 120 
посадочных мест 

Требуется частичное 
обновление мебели для 
столовой 

 Помещения медицинского 
назначения 

Медицинский 
кабинет  
соответствует 
СанПиН,  

Получена лицензия на 
медицинский кабинет. 

 Административные и иные 
помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием, в 
том числе для организации 
учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Административн
ые помещения, 
оснащенные 
АРМ; сенсорная 
комната; комната 
психологической 
разгрузки. 

 

 Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

Гардероб, 
санузлы 

Требуются душевые комнаты 

 Участок (территория) с 
необходимым набором 
оборудованных зон 

Пришкольный 
участок 

Необходима стоянка для 
транспорта  

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся  (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами МБОУ «Лицей № 2». 

Организация временного режима обучения детей  соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
Режим работы Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

при соблюдении здоровьесберегающих требований к организации 
учебного процесса. 
Обучение организовано в первую смену. 

Начало занятий Начало занятий 8.00 ч. Проведение «нулевых» уроков в лицее 
 не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами. 

Продолжительность 
учебного года 

На первом уровне общего образования составляет в 1, 1 
дополнительном  классе-33 недели, 2-4 классах — 34 недели 

Продолжительность 
каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
 30 календарных дней. 
Для учащихся в 1 классе устанавливаются в середине III четверти 
дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность 
уроков 

В целях адаптации детей к требованиям школы в первых классах 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки: в сентябре-октябре - 3 урока 35-минутной 
продолжительности, со второй четверти - 4 урока по 35 минут 
каждый, с третьей четверти — 4 урока по 40 минут каждый; 2 - 4 
классы - 40 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки, 
рекомендуемые Санитарными правилам и нормами 
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Продолжительность 
перемен 

10-20 минут 

Распорядок учебного 
дня 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с 
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП  время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности). Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную действующими санитарными правилами. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. 

Индивидуальные 
занятия и 
дополнительное 
образование 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 
перерыва (не менее 40 минут после окончания уроков).  
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

Расписание занятий Составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
нормами и правилами 

Максимальная 
учебная нагрузка 

Не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 
установленной Санитарными правилами и нормами. 

Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 1 классе не задаются, во 2-м - объёмом до 
 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов. В 1 классе обучение ведется без 
бального оценивания знаний учащихся. 

Организация 
аттестации учащихся 

Во 2-х - 4-х классах - аттестация по четвертям и итоговая в конце 
учебного года 

Формы организации 
учебного процесса 

Классно-урочная система. 
 

Здоровьесбережение  
в образовательном 
процессе 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении: 
спортивные секции,соревнования, Дни здоровья, спартакиады 
физкультминутки на уроках. 
 организовано 2-х разового питание 

 
3.2.5.Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с УО, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. В МБОУ «Лицей №2» имеются 
необходимые технические средства обучения обучающихся с УО, ориентированные на их 
особые образовательные потребности, а именно: компьютеры с колонками и выходом в 
Internet, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 
доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 
переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-методические условия реализации АООП с ТНР.  
Информационное обеспечение реализации АООП  обучающихся сТНР включает 

необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с УО и 



479

 

479 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП обучающихся с ТНР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ. 
Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей № 2» - открытая 
педагогическая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 
социально-развитой личности, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
коммуникационных средств и педагогических технологий. 

ИОС лицея должна реализовать: 
• интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех 

участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и 
администрации для решения задач, поставленных перед современной школой, 
создание единой системы информационного обеспечения; 

• дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят 
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования 
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и 
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать 
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений. 

ИОС лицея включает следующие компоненты: 
• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
• совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 
программное обеспечение, различные базы данных; 

• компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде; 

• службу поддержки применения ИКТ. 
Служба поддержки применения ИКТ. В лицее имеется заместитель директора по 

УВР, в должностные обязанности которого входит в том числе управление процессом 
развития ИОС лицея и координация данной  работы. Кроме этого, работу сетевых 
сервисов, глобальных и локальных баз данных,  Интернет осуществляет системный 
администратор (учитель информатики с совмещением функций системного 
администратора).В лицее имеется БИЦ, на базе которого осуществляется работа с 
информационными источниками, базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). 

В лицее имеются нормативно-правовые документы по ИОС: 
Положение об официальном сайте МБОУ «Лицей №2»; 
Положение о кабинете информатики и ИКТ; 



480

 

480 

Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «Лицей №2»; 
Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в МБОУ «Лицей №2»; 
Инструкция для сотрудников МБОУ «Лицей №2» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет. 
Установлен контент- фильтр, ограничивающий доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а 
также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у 
обучающихся (мобильный компьютерный класс, компьютеры в информационно-
библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
осуществляется посредством АИС «Сетевой город». 

С 2009 года год в лицее выпускается школьная газета «ESP», но для качественного 
издания необходим не только компьютер, принтер и множительная техника, но и 
дупликатор, ламинатор, брошюровщик и т.п., также необходимо для работы школьного 
телевидения специальное оборудование и ПО. 

В лицее не осуществляется электронный мониторинг здоровья учащихся, потому 
что отсутствуют аппаратно-программные комплексы для мониторинга здоровья. 

Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 

В лицее эффективно работает электронный документооборот, создана электронная 
отчетность. В лицее действует внутришкольная система оценки качества образования, 
осуществляется электронный мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного 
процесса. 

Имеется электронная почта, с помощью которой МБОУ «Лицей № 2» 
взаимодействует с Управлением образования Каменского района, Министерством  
образования и науки Алтайского края, Контролем и надзором в сфере образования и др. 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, а также с другими 
образовательными организациями и организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

МБОУ «Лицей № 2» имеет свой официальный сайт в сети Интернет, который 
динамично отражает течение школьной жизни в течение учебного года. Сайт лицея 
является для родителей источником информации учебного, методического и 
воспитательного характера. На школьном сайте родители и обучающиеся  могут получить 
разноплановую информацию новостного характера, о мерах  безопасного поведения в 
социуме, полезные советы по обучению и воспитанию школьников, информацию о жизни 
школы, класса, параллели, расписании занятий, о проводимых учебных и внеучебных 
мероприятиях. 

Отдельные педагоги и классные руководители МБОУ «Лицей № 2» имеют 
собственные сайты, на которых происходит ежедневное общение с родителями и детьми, 
демонстрация творческих работ и достижений обучающихся. 

 В АИС «Сетевой город» на данный момент используется только электронный 
журнал (не ведется электронный дневник).  

В краткосрочных планах МБОУ «Лицей № 2» переход на электронный 
документооборот, продолжение работы по использованию системы ведения электронных 
журналов и дневников, что также способствует совершенствованию профессиональной 
деятельности учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы 



481

 

481 

В лицее имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по 
всем предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/ DVD 
носителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, 
электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов 
осуществляется посредством интернет-ресурсов: 
• электронные библиотеки; 
• энциклопедии и справочники; 
• электронные учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете; 
• лекции в Интернете; 
• презентации; 
• контролирующие средства и тренажёры; 
• методические сайты. 

Для основной и средней школы не по всем предметам и не по всем разделам курсов 
имеются ЦОРы. 

Проблемы, возникающие при использовании информационно-образовательных 
ресурсов: 
• несовпадение разработанных ресурсов с логикой различных УМК; 
• наличие некачественных ЭОР; 
• нерациональное использование ЭОР или чрезмерное увлечение ими; 
• неготовность учителя к гибкому, вариативному применению ЭОР; 
• недостаточные технические возможности в лицее; 
• большой объем времени на подготовку к уроку (поиск, отбор, проверка, 

проектирование сценариев уроков с использованием ЭОР). 
В лицее в ближайшее время планируется модернизация образовательной среды 

через создание организационно-педагогических условий, при которых возможно 
построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися, 
получающими образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения. 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде 

Компетентность педагогов начальных классов лицея в знании современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде, достаточна высока, т.к. именно они первыми ощутили на себе (при 
реализации ФГОС НОО) изменения в информационно-образовательной среде лицея. 

На сегодняшний день все кабинеты  школы оснащены АРМами, 100% учителей 
используют в своей работе электронные приложения к учебным пособиям,  используют в 
урочной и внеурочной деятельности мультимедиа, статическую и динамическую графику, 
иллюстрации, анимацию и т.п. Использование учителями начальных классов в своей 
работе информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЭОР, позволяет придать 
образовательному процессу, реализуемому в соответствии с требованиями ФГОС 
обучающихся с УО, максимальную интерактивность и информационную насыщенность, 
делает образовательный процесс интересным и привлекательным для детей, 
следовательно, формирование УУД младших школьников происходит более успешно и 
плодотворно. 

В условиях системно-деятельностного подхода целью является создание условий 
для максимального развития индивидуальности ребёнка, его способностей, склонностей, 
интересов. Учителя лицея изучили новые требования к методам и технологиям обучения, 
понимают необходимость воспитания ученика, обладающего информационной 
компетентностью, т.е. способного решать разнообразные проблемы, связанные с поиском, 
преобразованием, использованием информации. Большинство педагогов успешно 
применяют в своей практике современные образовательные технологии, используют 
ЭОРы, аудио-материалы, виртуальные лаборатории, интерактивные карты и т.д. Учителя 
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знают основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Исходя из проблемно-ориентированного анализа, мы ставим следующие 
ближайшие задачи развития информационно-образовательной среды нашего лицея: 

Образовательные задачи - осуществление изменений в образовательной системе 
лицея в целях и задачах общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; в 
формах организации образовательного процесса (сетевые формы организации: школа-
школа, школа- вуз, дистанционные формы, индивидуальные). 

Задачи обеспечения современным компьютерным оборудованием ИОС: 
• обновление и пополнение современного компьютерного оборудования, 

соответствующего требованиям ФГОС; 
• приобретение лицензионного программного обеспечения; 
• приобретение аппаратно-программных комплексов для мониторинга здоровья. 

Задачи методического обеспечения ИОС: 
• проведение занятий с группами педагогов по совершенствованию и приобретению 

новых компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и 
долгосрочных семинаров в соответствии с целевыми установками лицея и 
потребностями учителей; 

• оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной 
помощи педагогам по вопросам использования средств информационно-
коммуникационных технологий в своей деятельности; 

• распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК технологий в 
образовательной деятельности путем организации и проведения методическими 
объединениями, педагогами лицея мастер-классов, деловых встреч, семинаров по 
вопросам методики и практического применения ИК-технологий. 

Задачи управления ИОС: 
• организация ведения электронного дневника посредством АИС «Сетевой город»; 
• создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 
• разработка нормативно-правовой базы, плана мероприятий по реализации в лицее 

дистанционного обучения; 
• совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-
дисков, хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»; 

• совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя 
и образовательной организации на основе создания сайтов в локальной сети и в сети 
Интернет; 

• введение в штатное расписание инженера по обслуживанию компьютерной техники. 
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3.2.5.Учебно-методическое обеспечение  АООП НОО с ТНР 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета (в 
соответствии с 
учебным 
планом) 

Программа (наименование, 
автор, издательство, год 
издания) 

Учебник (наименование, 
автор, издательство, год 
издания) 

Методические и оценочные материалы 

1 класс 
1 Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. Русский 
язык. Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Учебник. 1 
класс с электронным 
приложением - М.: 
Просвещение. 2011 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными разработками. 
1 класс: пособие для учителей общеобразо 
организаций. — М.: Просвещение, 2019 В. П. 
Канакина Русский язык. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. — М.: 
Просвещение, 2013. Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 1 - 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. 
П. Канакина, Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2017. 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
работ. 1 - 4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2014. 

2 Родной язык Русский родной язык. 
Примерные рабочие 
программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 1 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 
др.; под редакцией О.М. Александровой/ - М.: 
Учебная литература, 2020 

3 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. Литературное чтение 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. 
Азбука. Учебник. 1 класс.для 
общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях. М.: 
Просвещение (с 
электронным приложением) 
2011 
Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 1 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 
2011. 

Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс: 
пособие для учителей общеобразовательных 
организаций М.: Просвещение 2012; 
Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Технологические 
карты уроков.1 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций М.: Просвещение 
2012; 
Н.А. Стефаненко Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации. 1 класс: пособие для учителей 
общеобразовательн организаций М.: Просвещение 
2019; 
Литературное чтение. Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.В. 
Бойкина, Н.И. Роговцева. -М.: Просвещение, 2014. 

4 Математика Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. и др. 

Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. Математика. 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс: 
пособие для общеобразовательных организаций/ 
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Математика. Программы 1-
4 класс. Предметная линия 
учебников «Школа России - 
М.: Просвещение. 2019 

1 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х ч. - М.: Просвещение. 
2013 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др. - 
3-е издание - Просвещение 2019 Буденная О.И., 
Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г. и др. Математика. 
Поурочные разработки. Технологические карты 
уроков 1 класс. Просвещение 2016 
Волкова С.И. Устные упражнения. 1 класс: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений / 4-е 
издание - М.: Просвещение, 2012. 
Контрольные работы. Математика. «Школа России» 
1-4 С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2015 

5 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение 2019. 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х частях.- М.: Просвещение. 
2012 

А.А.Плешаков Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» 1 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций - М.: 
Просвещение, 2019. 
Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г. 
Окружающий мир. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 1 класс. - М.: 
Просвещение. 2012 

6 Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. Шмагина Т. 
С.Музыка. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников М.: 
Просвещение 2017г 

Учебник Музыка. 1 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2011г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 классы 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г. 

7 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., Горяева 
Н.А. и др. Изобразительное 
искусство. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. 
М. Неменского - М.: 
Просвещение 2016 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство: 
ты изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение. 
2011 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

8 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2014 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2017. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций. - 
М.: Просвещение, 2014 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / В.И.Лях - 2-е 
издание. М.: Просвещение, 
2012. 

В.И.Лях Учебник 
«Физическая культура. 1 -4 
классы». М.: Просвещение, 
2013. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. М.: 
Просвещение, 2014 

1 дополнительный класс 
1 Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. Русский 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Учебник. 1 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными разработками. 
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язык. Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

класс с электронным 
приложением - М.: 
Просвещение. 2011 

1 класс: пособие для учителей общеобразо 
организаций. — М.: Просвещение, 2019 В. П. 
Канакина Русский язык. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. — М.: 
Просвещение, 2013. Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 1 - 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. 
П. Канакина, Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2017. 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
работ. 1 - 4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2014. 

2 Родной язык Русский родной язык. 
Примерные рабочие 
программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 1 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 
др.; под редакцией О.М. Александровой/ - М.: 
Учебная литература, 2020 

3 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. Литературное чтение 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. 
Азбука. Учебник. 1 класс.для 
общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях. М.: 
Просвещение (с 
электронным приложением) 
2011 
Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 1 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 
2011. 

Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс: 
пособие для учителей общеобразовательных 
организаций М.: Просвещение 2012; 
Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Технологические 
карты уроков.1 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций М.: Просвещение 
2012; 
Н.А. Стефаненко Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательн организаций М.: 
Просвещение 2019; 
Литературное чтение. Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.В. 
Бойкина, Н.И. Роговцева. -М.: Просвещение, 
2014. 

4 Математика Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. и др. 
Математика. Программы 1-
4 класс. Предметная линия 
учебников «Школа России - 
М.: Просвещение. 2019 

Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. Математика. 
1 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х ч. - М.: Просвещение. 
2013 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс: 
пособие для общеобразовательных организаций/ 
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др. - 
3-е издание - Просвещение 2019 Буденная О.И., 
Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г. и др. Математика. 
Поурочные разработки. Технологические карты 
уроков 1 класс. Просвещение 2016 
Волкова С.И. Устные упражнения. 1 класс: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений / 4-е 
издание - М.: Просвещение, 2012. 
Контрольные работы. Математика. «Школа России» 
1-4 С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2015 
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5 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение 2019. 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х частях.- М.: Просвещение. 
2012 

А.А.Плешаков Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» 1 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций - М.: 
Просвещение, 2019. 
Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г. 
Окружающий мир. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 1 класс. - М.: 
Просвещение. 2012 

6 Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. Шмагина Т. 
С.Музыка. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников М.: 
Просвещение 2017г 

Учебник Музыка. 1 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2011г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 классы 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г. 

7 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., Горяева 
Н.А. и др. Изобразительное 
искусство. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. 
М. Неменского - М.: 
Просвещение 2016 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство: 
ты изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение. 
2011 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

8 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2014 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2017. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций. - 
М.: Просвещение, 2014 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / В.И.Лях - 2-е 
издание. М.: Просвещение, 
2012. 

В.И.Лях Учебник 
«Физическая культура. 1 -4 
классы». М.: Просвещение, 
2013. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. М.: 
Просвещение, 2014 

2 класс 
1 Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. Русский 
язык. Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий «Русский язык» 
учебник с приложением на 
электронном носителе в 2-х 
частях для 2класса.- М.: 
Просвещение 2012г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными разработками. 
2 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций. — М.: Просвещение, 2019. 
В. П. Канакина Русский язык. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков 2 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. — М.: 
Просвещение, 2014. Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 1 - 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. 
П. Канакина, Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2017. 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
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работ. 1 - 4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2014. 

2 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. Литературное чтение 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Литературное чтение. 2 
класс. Учебник для 
общеобразовательн 
учреждений в комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 
2012. 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 2 класс. 
Методические рекомендации. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений -М.: 
Просвещение, 2019. 
Литературное чтение. Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 2 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.В. 
Бойкина, Н.И. Роговцева. -М.: Просвещение, 2014. 

 Родной язык Русский родной язык. 
Примерные рабочие 
программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 2 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 
др.; под редакцией О.М. Александровой/ - М.: 
Учебная литература, 2020 

3 Родной язык Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации 
Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 
№230210211124 Об изучении второго иностранного 
языка, родного языка и родной литературы 

4 Литературное 
чтение на 
родном языке 

Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации Минобрнауки 
Алтайского края от 20.04.2019 №230210211124 Об 
изучении второго иностранного языка, родного языка 
и родной литературы 

5 Иностранный 
язык 
(английский) 

О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева и др. Английский 
язык. Программы 2 - 4 
класс: учебно-методическое 
пособие/- М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. Английский язык. 2 
класс. Учебник в 2-х частях.- 
М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А. 
Английский язык. 2 класс: книга для учителя к 
учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. - М.: 
Дрофа, 2015 

6 Математика Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. и др. 
Математика. Программы 1-
4 класс: Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение. 2019 

Моро М.И., Волкова С.И. 
Математика. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х ч.- М.: Просвещение, 2012 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические рекомендации. 2 класс 
Просвещение , 2019. 
Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и 
др. Математика. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 2 класс М.: 
Просвещение , 2015. 
Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 
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классы. М.: Просвещение , 2015 
7 Окружающий 

мир 
Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение 2019. 

А.А.Плешаков. Окружающий 
мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 
с приложением на 
электронном носителе. - М.: 
Просвещение, 2012. 

А.А.Плешаков Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» 2 класс М.: 
Просвещение, 2019 Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. 
Поурочные разработки. Технологические карты 
уроков. 2 класс М.: Просвещение, 2014 

8 Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. Шмагина Т. 
С.Музыка. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников М.: 
Просвещение 2017г 

Учебник Музыка. 2 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2017г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 классы 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г. 

9 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., Горяева 
Н.А. и др. Изобразительное 
искусство. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. - М. Неменского: 
Просвещение 2016 

Коротеева Е.И. 
Избразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / Е.И. Коротеева 
[и др.]; под ред. Б.М. 
Неменского. - М.: 
Просвещение, 2011 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

10 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. Учебник. 2 
класс для общеобразоват. 
организаций- М. : 
Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 2 класс - М.: 
Просвещение, 2014 

11 Физическая 
культура 

Физическая культура.». 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / В.И.Лях - 2-е 
издание. М.: Просвещение, 
2012. 

В.И.Лях Учебник 
«Физическая культура. 1 -4 
классы». М.: Просвещение, 
2013. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. М.: 
Просвещение, 2014 

3 класс 
1 Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. Русский 
язык. Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий «Русский язык» 
учебник с приложением на 
электронном носителе в 2-х 
частях для 3класса.- М.: 
Просвещение 2012г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными разработками. 
3 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций. — М.: Просвещение, 2019. 
В. П. Канакина Русский язык. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков 3 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. — М.: 
Просвещение, 2014. Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 1 - 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. 
П. Канакина, Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2017. 
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Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
работ. 1 - 4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2014. 

2 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. Литературное чтение. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России».- М.: 
Просвещение, 2019. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Литературное чтение.  3 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 
2012 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 3 класс. 
Методические рекомендации. Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений -М.: Просвещение, 2019. 
Литературное чтение. Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 3 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.В. 
Бойкина, Н.И. Роговцева. -М.: Просвещение, 2014. 

 Родной язык Русский родной язык. 
Примерные рабочие 
программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 3 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 
др.; под редакцией О.М. Александровой/ - М.: 
Учебная литература, 2020 

3 Родной язык Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации 
Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 
№230210211124 Об изучении второго иностранного 
языка, родного языка и родной литературы 

4 Литературное 
чтение на 
родном языке 

Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации 
Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 
№230210211124 Об изучении второго иностранного 
языка, родного языка и родной литературы 

5 Иностранный 
язык 
(английский) 

О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева и др. Английский 
язык. Программа 2 - 4 
класс: учебно-методическое 
пособие/- М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. Английский язык. 3 
класс. Учебник в 2-х частях.- 
М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А. 
Английский язык. 3 класс: книга для учителя к 
учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. - М.: 
Дрофа, 2015 

6 Математика Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. и др. 
Математика. Программы 1-
4 класс. Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение. 2019 

Моро М.И., Волкова С.И. 
Математика. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х ч.- М.: Просвещение, 2012 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические рекомендации. 3 класс 
Просвещение , 2019. 
Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и 
др. Математика. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 3 класс М.: 
Просвещение , 2015. 
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Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 
классы. М.: Просвещение , 2015 

7 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение 2019. 

Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А. Окружающий мир. 
3класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 
2х частях.- М.: Просвещение 
2012 

А.А.Плешаков Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» 3 класс М.: 
Просвещение, 2011 Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. 
Поурочные разработки. Технологические карты 
уроков. 3 класс М.: Просвещение, 2014 

8 Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. Шмагина Т. 
С.Музыка. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников М.: 
Просвещение 2017г 

Учебник Музыка. 3 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 классы 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г. 

9 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., Горяева 
Н.А. и др. Изобразительное 
искусство. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. 
М. Неменского - М.: 
Просвещение 2016 

Горяева Н.А., Неменская 
Л.А., Питерских А.С. 
Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы. / [Б.М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

10 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2013 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 3класс - М.: 
Просвещение, 2014 

11 Физическая 
культура 

Физическая культура. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / В.И.Лях - 2-е 
издание. М.: Просвещение, 
2012. 

В.И.Лях Учебник 
«Физическая культура. 1 -4 
классы». М.: Просвещение, 
2013. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. М.: 
Просвещение, 2014 

4 класс 
1 Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. Русский 
язык. Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий «Русский язык» 
учебник с приложением на 
электронном носителе в 2-х 
частях для 4класса.- М.: 
Просвещение 2014г 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными разработками. 
4 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
организац — М.: Просвещение, 2019 В. П. Канакина 
Русский язык. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков 4 класс: пособие для 
учителей общеобразовател организаций. — М.: 
Просвещение, 2014 Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 1 - 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. 
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П. Канакина, Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2017. 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
работ. 1 - 4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: Просвещение, 2014. 

2 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. Литературное чтение. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». М.: Просвещение, 
2019. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Литературное чтение. 4 
класс. Учебник для 
общеобразовательн 
учреждений в комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 
2014 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 4 класс. 
Методические рекомендации. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений -М.: 
Просвещение, 2019. 
Литературное чтение. Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 4класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.В. 
Бойкина, Н.И. Роговцева. -М.: Просвещение, 2014. 

3 Родной язык Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации 
Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 
№230210211124 Об изучении второго иностранного 
языка, родного языка и родной литературы 

 Родной язык Русский родной язык. 
Примерные рабочие 
программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 4 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / О.М. 
Александрова и др./ - М.: 
Просвещение, 2020 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 
др.; под редакцией О.М. Александровой/ - М.: 
Учебная литература, 2020 

4 Литературное 
чтение на 
родном языке 

Методические 
рекомендации 
Минобрнауки Алтайского 
края от 20.04.2019 
№230210211124 Об 
изучении второго 
иностранного языка, 
родного языка и родной 
литературы 

 Методические рекомендации 
Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 
№230210211124 Об изучении второго иностранного 
языка, родного языка и родной 
литературы 

5 Иностранный 
язык 
(английский) 

О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева и др. Английский 
язык. Программа 2 - 4 
класс: учебно-методическое 
пособие/- М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. Английский язык. 4 
класс. Учебник в 2-х частях.- 
М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А. 
Английский язык. 4 класс: книга для учителя к 
учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. - М.: 
Дрофа, 2015 

6 Математика Моро М.И., Волкова СИ., 
Степанова С.В. и др. 
Математика. Программы 1-
4 класс. Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 

Моро М.И., Волкова С.И. 
Математика. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе. В 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические рекомендации. 4 класс 
Просвещение , 2019 Буденная И. О., Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. Г. и др. Математика. Поурочные 
разработки. Технологические карты уроков. 4 класс 
М.: Просвещение , 2015 
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Просвещение. 2019 2-х ч.- М.: Просвещение, 
2014 

Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 
классы. М.: Просвещение , 2015 

7 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа России - 
М.: Просвещение 2019. 

А.А.Плешаков. Окружающий 
мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. 
с приложением на 
электронном носителе. - М.: 
Просвещение, 2014г 

А.А.Плешаков Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» 4 класс М.: 
Просвещение, 2019. 
Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и 
др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 4 класс М.: 
Просвещение, 2014 

8 ОРКСЭ Данилюк А. Я. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Программы 4-5 классы. М., 
«Просвещение», 2013 год. 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 
Е.С. Токарева. Основы 
мировых религиозных 
культур (4-5 класс). 
М.,«Просвещение», 2012 год. 

В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова Основы религиозных 
культур и светской этики. 4 - 5 классы. Книга для 
учителя. - М.: Просвещение, 2013; 
А.Я. Данилюк .Основы религиозных культур и 
светской этики. 4 - 5 классы. Книга для родителей/. - 
М.: Просвещение, 2013; Электронное приложение к 
курсу Основы религиозных культур и светской этики. 
4 - 5 классы. - М.: Просвещение, 2013; 
Е.В.Мацыяка. Основы мировых религиозных культур 
4 класс. Методическое пособие. М.,«Просвещение», 
2014 г 

9 Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. Шмагина Т. 
С.Музыка. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников М.: 
Просвещение 2017г 

Учебник Музыка. 4 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2017г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2013г. 

10 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., Горяева 
Н.А. и др. Изобразительное 
искусство. Программы 1-4 
класс. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. 
М. Неменского - М.: 
Просвещение 2016 

Изобразительное искусство. 
Каждый народ - художник.4 
класс: учебник для 
общеобразоват учреждений / 
Л.А.Неменская; под ред. 
Б.М. Неменского. - М.: 
Просвещение, 2013 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

11 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». - М.: 
Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. Учебник. 4 
класс для общеобразоват. 
организаций- М. : 
Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 4 класс - М.: 
Просвещение, 2015 

12 Физическая 
культура 

Физическая культура. 
Программы 1-4 класс. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / В.И.Лях - 2-е 
издание. М.: Просвещение, 
2012. 

В.И.Лях Учебник 
«Физическая культура. 1 -4 
классы». М.: Просвещение, 
2013. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 
1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. М.: 
Просвещение, 2014 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия с 
основной образовательной программой  начального общего образования 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 
реализации адаптированной основной образовательной программы  

Мероприятие Срок Ответственный 
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО 
Разработка и принятие приказов по ОУ, 
регламентирующих деятельность по обеспечению 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года Директор 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 
регламентирующих деятельность ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года Зам.директора 
по УВР 

Внесение изменений в основную образовательную 
программу начального общего образования школы в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Август Директор 

Утверждение рабочих программ учебных предметов в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Август ШМО учителей 
начал. классов 
Зам.дир.по УВР 

Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного 
плана для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ. 

Апрель, 
август 

Зам.директора 
по УВР 

Разработка и утверждение плана-графика реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

Май Администрация 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии со ФГОС НОО ОВЗ 

Февраль- 
март 

Администрация 

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО 
Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками Привлечение 
для финансирования деятельности дополнительных 
средств из внебюджетных 

В течение 
учебного года 

Администрация 
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источников 
Создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ 
Работа по плану по реализации ФГОС НОО ОВЗ В течение 

учебного года 
Зам.директора 
по УВР 

Организация внеурочной деятельности (анкетирование 
родителей, формирование объединений, утверждение 
программ, расписания) 

Июнь, 
сентябрь 

Совещание при 
заместителе 
директора по ВР 

Определение списков учебников и учебных пособий 
для использования в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Январь- 
февраль 

ШМО учителей, 
библиотекарь 

Организация школьного мониторинга достижений 
учащихся (результаты овладения основными знаниями 
и универсальными учебными действиями) и 
выполнения требований ФГОСНОО ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Создание условий для широкого, постоянного и 
устойчивого доступа всех участников образовательного 
процесса к образовательным ресурсам Интернет. 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Организация дистанционного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в 
сфере образования, общественности) через «Сетевой 
город», сайт школы. 

В течение 
учебного года 

Зам.дир.по ИКТ 

Распространение опыта ведения «Сетевой город», 
образовательных платформ среди учителей школы, 
родителей, учащихся. 

Сентябрь- 
декабрь 

Зам.дир.по ИКТ, 
классные 
руководители. 

Анализ, имеющегося в школе, перечня учебной, 
методической и дополнительной литературы в 
соответствии с требованиями ФГОСОВЗ 

Февраль- 
март 

Библиотекарь 

Подведение предварительных итогов реализации 
ФГОС НОО  ОВЗв учебном году и обсуждение цели, 
задач и плана на следующий учебный год 

Май Зам. директора 
по УВР, 
совещание при 
директоре 

Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО 
ОВЗна следующий учебный год 

Май-июнь Зам. директора 
по УВР, рук. 
ШМО 

Создание методического обеспечения введения ФГОС НОО 
Дополнение плана методического сопровождения 
реализации ФГОС НОО и нормативно-правовой базы. 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР, рук. 
ШМО 

Рассмотрение вопросов ФГОС НОО на ШМО учителей 
начальных классов, семинарах, круглых столах и т.д. 

В течение 
учебного года 

Рук. ШМО 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 
Организация повышения квалификации 
педагогических работников. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Организация участия педагогических работников в 
семинарах. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 
ФГОС НОО. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по ИКТ 

Обеспечение публичной отчетности (публичный 
доклад директора школы). 

Май-июнь Зам. директора 
по ИКТ 
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Проведение разъяснительной работы с родителями 
учащихся 
через методический совет и родительский комитет 
школы; 
через родительские собрания; 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
ШМО учителей 
начал.классов 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 
Анализ ресурсного обеспечения Сентябрь Администрация 
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений. 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы реализации ООП НОО действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ. 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 
ООП НОО ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Создание психолого-педагогических условий реализации ОООПНО 
Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС НОО. 

В течение 
учебного года 

Зам.дир.по УВР 

 

3.2.7. Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО 

Объект контроля Сроки проведения 
Кадровые условия 
1. Качество кадрового обеспечения реализации федерального 
государственного стандарта основного общего образования 

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников школы в связи с 
реализацией федеральных государственных образовательных 
стандартов АООП НОО ТНР 

систематически 

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на 
проблемы введения федеральных государственных образовательных 
стандартов АООП НОО ТНР 

ежегодно 

Психолого-педагогические условия 
1. Качество координации деятельности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур школы по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов АООП 
НОО обучающихся с задержкой психического развития 

ежегодно 

2. Качество реализации моделей взаимодействия школы и 
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
школы к проектированию адаптированной образовательной 
программы обучающихся с ТНР 

ежегодно 
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Финансовые условия 
1. Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО ТНР и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размера премирования 

август ежегодно 

Информационно-методические условия 
1. Качество информационных материалов о введении и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
размещенных на сайте школы 

каждую четверть 

2. Качество информирования родительской общественности о 
реализации ФГОС НОО ТНР 

ежегодно 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников ежегодно 
 

Лист внесения изменений и дополнений в АООП НОО обучающихся с ТНР 

Дата 
внесения 
изменений 

Содержание 
Реквизиты документа 
(дата, № приказа) 

Подпись лица, 
внесшего запись 

    

    

    

 


