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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПРМОУТугутуйской СОШ  разработана в соответствии: 

- ст. 12 «Образовательные программы» п. 1 ,2, 3, 5 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (сизменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общегообразования» 

- примерной адаптированной основной образовательной программы 

НООобучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), 

- образовательных потребностей и запросовобучающихся, 

Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом  ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды . 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный идеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
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необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
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- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Достижение поставленной цели при  реализации  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

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

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

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

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы), то есть 4 года. 

Данная программа  реализуется в  форме совместного обучения  с другими учащимися.  
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой  

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

- Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи,  направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих какобщему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
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психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

 

Достижение требований 

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; 

 

Ученик осознают свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? Знает 

и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 
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2)Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. Выстраивает 

отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

3)Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продленного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

 

 

4)Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учебы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач. 

5)Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда 

6)Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закрепленных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

7)Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути 

его равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе 

8)Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 
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9)Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. Воспитывает в 

себе толерантность 

10)Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование необходимости 

бережного отношения к любой собственности, 

проявление бережного отношение к вещам, 

предметам труда людей; своей и чужой 

собственности; получает познание необходимости 

труда в жизни человека. Ученик осмысленно 

относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими возможностями 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО  включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО  (вариант 7.1.) 

отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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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 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

1 класс. 

Учащийся  научится: 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; 

− правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

− обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком 

(ь); 

− различать звонкие и глухие согласные звуки; 

− определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

− производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в 

словах и определять их последовательность в слове; 

− вычленять слова из предложения; 

− правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 

− правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

− грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3—5 

слов, 

− написание которых не расходится с произношением; 

− употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова 

в предложениях писать раздельно; 

− писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

− самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения по опорным словам, по 
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рисунку,  на определенную тему 

− приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 

− отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

− осмысленно, правильно читать целыми словами; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

− подробно пересказывать текст; 

− составлять устный рассказ по картинке; 

− вычленять слова из предложений; 

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; 

− правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

− обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и  мягким 

знаком; 

− называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударный; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); 

− не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

− переносить слово по слогам; 

− делить слово на слоги, ставить ударение; 

− определять количество букв и звуков в слове; 

− писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

− ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

− списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

− различать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске, 

− предложения восклицательные и невосклицательные; 

− оформлять предложения на письме; 

− объяснять смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

− различать слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

− различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение; 

− делить слова на слоги и для переноса; 

− определять гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие,     

− обозначать мягкости согласных на письме; согласные только твёрдые, согласные 

только мягкие; согласные, парные по звонкости и глухости; 

− соотносить количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель. 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни , 

− передавать в устной речи эмоциональные окраски предложений и выбирать 

интонацию, 

− соответствующий речевой ситуации; 

− соблюдать орфоэпические нормы в наиболее употребительных словах; 

− оформлять на письме предложения; 

− делить слова на слоги и для переноса; 

− определять ударный слог  в слове; 

− использовать прописные буквы в именах собственных; 

− написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

− обозначать в словах мягкости согласных звуков на письме; 

− правильно писать слова типа пень, яма; 

− четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединений, слов; 

− правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 
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− писать под диктовку тексты (15-17 слов) с известными орфограммами и знаками 

препинания; 

− устно составлять тексты из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 

2класс. 

 Учащийся научится: 

 Называть: 

− изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их 

лексические и грамматические признаки; 

− однокоренные слова, корень слова. 

− Различать и сравнивать: 

− словосочетание и предложение; главные члены предложения; 

− части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

− однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 

− звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

парных и непарных, твёрдых и мягких согласных. 

− Решать практические учебные задачи: 

− выделять предложения из сплошного текста; 

− составлять предложения из слов и словосочетаний; 

− письменно отвечать на вопросы; 

− находить главные члены предложения; 

− ставить необходимые знаки препинания в конце предложения; 

− по двум признакам определять части речи; 

− определять число изученных частей речи; 

− раздельно писать предлоги со словами; 

− подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 

− проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 

− писать слова с непроверяемыми написаниями; 

− писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 

кличках животных; 

− писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 

− каллиграфически правильно списывать текст; 

− писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

− производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв; 

− определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

− делить сплошной текст на предложения; 

− устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трех частей); 

− писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 

− составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

− употреблять при записи текста красную строку. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

− составлять предложения, различные по цели высказывания; 

− выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые 

указывают, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

− составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную 

тему; 

− определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые 
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слова и выражения; 

− записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

− писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно 

составленному плану; 

− слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

− соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

− использовать полученные знания и практический опыт для орфографически-

правильного письма. 

 

 

3класс. 

 

 Учащийся научится: 

 

− участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на  

обсуждаемую  тему,  соблюдать  основные  правила  речевого поведения);  выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

− характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий,  парный – непарный (в объёме изученного); 

 

− находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту  

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

− владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые  

случаи), корень, приставку, суффикс; 

− распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и          

невосклицательные), правильно  интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

− применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; е) безошибочно 

списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

 

 Учащийсяполучит возможность научиться: 
− письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать  

содержание  повествовательного  текста,  предъявленного для восприятия; сохранять 

основные особенности текста- образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; ; 

− пользоваться специальной, справочной  литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений  на заданную  или  

самостоятельно выбранную тему; 

− осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в  

учебнике алгоритму; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 

− узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

− замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении   

изучаемых форм частей речи. 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  
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предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

− применять правила правописания. 

 

4класс. 

 Учащийся научится: 

− работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок  предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные  

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать  элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

− характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные  

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие,  

парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

− понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

− находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс  

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм  

опознавания изучаемых морфем; 

− определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

− применять ранее изученные правила правописания: 

 Учащийся получит возможность научиться: 

− анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и  

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность  

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с  назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

− выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по  

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

− оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

− понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

− сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в  

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность  

разбора. Применять правила правописания: 

 Выпускник научится: 

− Характеризовать звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и  мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового  словаря; 

− с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие  вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

− основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,  глаголы). 
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− Классифицировать предложения по цели высказывания,  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены  предложения; 

− безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

− писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с  изученными 

правилами правописания; 

− самостоятельно озаглавливать текст;  составлять план текста; 

 

— Выпускник получит возможность научиться: 

 

— осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

— выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным  учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

— выбирать слова из ряда  предложенных для  успешного решения  коммуникативной 

задачи. 

— проводить морфологический  разбор имен прилагательных, глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать  правильность проведения морфологического разбора; 

— различать  второстепенные члены предложения  дополнения, обстоятельства, 

определения. 

— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

— Содержательная линия «Система языка» 

— Раздел «Фонетика и графика»  

— Выпускник научится: 

— различать звуки и буквы; 

— характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

— Выпускник получит возможность научиться 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

— Раздел «Орфоэпия» 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

— Содержательная линия «Система языка» 

— Раздел «Фонетика и графика» 

— Выпускник научится: 

— различать звуки и буквы; 

— характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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— Выпускник получит возможность научиться 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

— Раздел «Орфоэпия» 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

— находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

— Раздел «Состав слова (морфемика)»  

— Выпускник научится: 

— различать изменяемые и неизменяемые слова; 

— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

— Выпускник получит возможность научиться 

— выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

— использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

— Раздел «Лексика» 

— Выпускник научится: 

— выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

— определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— оценивать уместность использования слов в тексте; 

— выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

— Раздел «Морфология»  

— Выпускник научится: 

— распознавать грамматические признаки слов; 

— с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

— находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

— вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глагола 

 

— Раздел «Синтаксис»  

— Выпускник научится: 
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— различать предложение, словосочетание, слово; 

— устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между

 словами в словосочетании и предложении; 

— классифицировать предложения   по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

— определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

— выделять предложения с однородными членами. 

 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

— выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

— различать простые и сложные предложения. 

 

— Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

— Выпускник научится: 

— применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

— писать под диктовку   тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

— и пунктуационных ошибок; 

— при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

— Содержательная линия «Развитие речи»  

— Выпускник научится: 

— оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

— в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

— выражать собственное мнение и аргументировать его; 

— самостоятельно озаглавливать текст; 

— составлять план текста; 

— сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать тексты по предложенному заголовку; 

— подробно или выборочно пересказывать текст; 

— пересказывать текст от другого лица; 

— составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
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речи: описание, повествование, рассуждение; 

— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

— корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

— анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

— соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Обучение грамоте 

1класс 

Учащийся научится 

          - отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, группировать,     систематизировать 

буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

ставить вопросы по содержанию прочитанного;  

Учащийсяполучит возможность научиться: 

Обучение грамоте 

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 
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- объяснять значение многозначных слов, 

Литературное чтение 

1 класс 

Учащийся научится 

 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения - 30-40 

слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки пер-

сонажей с точки зрения общепринятых морально- этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

 

- осуществлять различные формы интерпретации текста 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

2класс 

Учащийся научится 

 

- отгадывать буквенные ребусы; 

- находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

- правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов. 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 
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- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

-читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объему произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально- этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

линостные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
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- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

3класс 

Учащийся научится 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

- быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины - определения сборников не используются). 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

4класс 

Учащийся научится: 

− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
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находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

− делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

− находить в произведениях средства художественной выразительности; 

− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

− приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

− осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

− соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

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

описание — характеристика героя); 

− работать с детской периодикой. 

Выпускник научится: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

-  читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

Родной язык 

1класс 

- Учащийся научится: 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

-  понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
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-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации 

-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- Учащийся получит возможность научиться: 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные -

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать  

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 20–30 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с  

помощью учителя и записывать его. 

- использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение на родном языке 

1 класс 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций многонациональной и мировой культуры; -формирование представлений о Родине 

и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

  овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

 использование разных видов чтения: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

в) с извлечением необходимой, значимой информации (поисково- 

просмотровое чтение);  

 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;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 

Учащиеся научатся:  

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

 понимать содержание небольших по объему произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

 отличать прозаическое произведение от поэтического;  

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (повторы, эпитеты, сравнения, 

уменьшительно-ласкательные формы слов, восклицательная и вопросительная интонация, 

рифмы). 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

 читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;  
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 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Иностранный язык(английский) 

2класс 

Учащийся научится: 

Речевая компетенция.  

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,

 приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее употребительные предлоги; 

модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале. 
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Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число

 существительных, образованных не по правилам (отдельные слова). 

3 класс 

Говорение 

Учащийся научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие      произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Учащийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Учащийся получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Учащийся научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном  и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
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глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and иbut; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’tany); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little,very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4класс 

Говорение 

Учащийся  научится: 

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» ит.д. 
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Чтение 

Учащийся научится: 

выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Учащийся научится: 

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтениии 

письме). 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Учащийся получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 
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согласных; 

различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи  

Учащийся научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с  

коммуникативной задачей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Учащийся научится: 

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное число; 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

1 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

– считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

– читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения  «>»,  «<», «=», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

– объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

– выполнять действия   нумерационного  характера:  15 + 1,  18 – 1,  10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

– распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать ее;  

– выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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– вести счет десятками; 

– обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

– понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

– выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

– выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

– объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

– называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

– проверять и исправлять выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

– решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

– составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

– отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

– устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

– составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

– составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

– находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

– отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

– решать задачи в 2 действия;  

– проверять и исправлять неверное решение задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

– понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу  (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

– находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т. д., круга); 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

– находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если  на  отрезке  поставить  одну  точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
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– измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

– чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

– выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

– читать небольшие готовые таблицы; 

– строить несложные цепочки логических рассуждений; 

– определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

– проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс 

 

         ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

-  упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 - устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  

- продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см;1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;  

- определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в болеелёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 - применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Учащийся научится: 
-  решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

− образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

− сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

− устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

− читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

− читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг 

= 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе; 

− читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 

мес. и 1 сут. = 24 ч. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

− самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСВИЯ 

Учащийся научится: 

− выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

− выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
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выполнять проверку арифметических действий умножения и деления; 

− выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на 

однозначное число в пределах 1 000; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

− вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

− решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

− анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных  видах:  в  таблице,  

на  схематическом  рисунке,  на  схематическом чертеже; 

− составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

− преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

− составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

− решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

− дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

− находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

− решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

− решать  задачи  практического  содержания,  в  том  числе  задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЕ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

− обозначать геометрические фигуры буквами; 

− различать круг и окружность; 

− чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

− изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

− читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

− измерять длину отрезка; 

− вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

− выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

− вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
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Учащийся научится: 

− анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

− устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

− самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

− выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− читать несложные готовые таблицы; 

− понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

- миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.)и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

                                                 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимостимежду 
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компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

                                          РАБОТА НАД ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях;  

- задачи с величинами,связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов 

и др.; 

- решать задачи в 3–4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

                    ПРОСТРАНСВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

                                                       ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треуголь 

                                                             РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

РАБОТА НАД ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Выпускник научится: 

-         анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

-         решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

-         оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-         решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-         решать задачи в 3—4 действия; 

-         находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

-         описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-         распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-         выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-         использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-         распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-         соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 
-         измерять длину отрезка; 

-         вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

-         оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 
-         устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

-         читать несложные готовые таблицы; 

-         заполнять несложные готовые таблицы; 

-         читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-         читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-         достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-         сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-         понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («¼и¼», 

«если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

-         составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-         распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-         планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-         интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светскойэтики 

Учащийся научится: 

− Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

− Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

− Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

− Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

− Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

− Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

− Осознание ценности человеческой жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− 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. 

Выпускник научится: 

− – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

− – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

− – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

− – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

− – соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

− – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

− – устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

− – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

− – акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных  культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

− ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

− понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

− излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

− устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

− выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 

− культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

− акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы православной культуры»  

Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

− ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

− на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 
− излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
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российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

− устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

− выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

− акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы исламской культуры»  

Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

− ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; 

− на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

− излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

− устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

− выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

− акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Модуль «Основы буддийской культуры» Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

− ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
её формирования в России; 

− на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

− излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской  религиозной 
морали; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
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выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

− устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

− выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

− акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

1 класс 

Учащийся научится 

название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

- родного города (села); 

- государственную символику России: флаг, герб, гимн; государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнение); 

- вести наблюдения в природе. 

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

называть основные особенности каждого времени года, уметь определять своё отношение к 

миру; знать названия дней недели; 

- вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

- выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

- объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать 

их на рисунке (схеме); 

- различать овощи и фрукты; 

выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными 

(кошкой, собакой). 

Учащийся получит возможность научиться 

- различать особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

- правила ОБЖ, уличного движения: 

- знать безопасную дорогу от дома до школы; 

- знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

- правила перехода улицы; 

знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и соблюдать их; 

- назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

- правила сохранения и укрепления здоровья. 

2-й класс 

 

Учащийся научится 

- различать неживую и живую природу; 

уметь различать объекты природы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; 
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различать растения дикорастущие и культурные, деревья, кустарники, травы; животных диких 

и домашних; насекомых, птиц, рыб, зверей; 

- называть основные признаки времен года; 

- знать и выполнять правила поведения в природе; 

- освоить основы экологической грамотности; 

- знать основные стороны горизонта и определять их с помощью компаса; 

- знать разнообразие водоемов; части реки; 

учится измерять температуру воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

осваивать доступные способы  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); устанавливать причинно-

следственные связи между изменениями в неживой и живой природе, а в темах «Красная 

книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью человека и состоянием окружающей 

среды; 

осваивать современный способ фиксации наблюдений — фотографирование. (Так, в учебнике 2 

класса даются задания: подготовить фоторассказ  на тему «Красота осени», «Красота зимы», 

«Красота весны»); 

- учиться работать с семейными архивами (проект «Родословная»); 

уметь различать изученные виды транспорта; вести наблюдения за жизнью людей под 

руководством учителя; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. с людьми; выполнять 

правила поведения в общественных местах; различать изученные виды транспорта; 

описывать проявления внутреннего мира человека. (За какие душевные качества вы цените 

этого человека?); знать названия нашей страны и ее столицы, символики и названия нескольких 

других стран мира; уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.  

Учащийся получит возможность научиться 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

 

3 класс 

Учащийся научится 

- понимать, что человек - часть природы и общества; что такое тела и вещества, твердые 

вещества, жидкости и газы (приводить примеры); 

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

основные группы  живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

приводить примеры взаимосвязей между природой (живой и неживой) и человеком (значение 
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природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры 

по охране природы, правила личного поведения в природе); 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

- потребности людей; товары и услуги; 

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; некоторые города 

России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); 

страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).  

Учащийся получит возможность научиться 

− распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

− отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

− проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

− объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 

и человеком;  

− соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств);  

− выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; владеть элементарными приемами 

чтения карты; приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России.  

− Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

− узнавать о жизни людей из исторического текста и делать выводы; 

− объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

− по году определять век, место события в прошлом; 

− уметь объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

4 класс 

Учащийся научится 

− знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка; 

− замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

− формирование первоначального представления об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства. Историческая 

роль многонационального народа России как народа созидателя, хранителя российской 
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государственности 

− приводить примеры народов России; знать исторические периоды: первобытное 

общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

− знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

− уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

− важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

− понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу 

Европы, Великая 

− Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Вклад 

России в развитие мировой культуры и науки; 

− выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, 

явлениями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и 

расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая 

мировая война и создание ООН); 

− уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

− объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

− осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

− освоение основ экологической грамотности. Выявление экологических связей в 

окружающем мире, моделирование этих связей, применение знаний о них при 

объяснении необходимости бережного отношения к природе - знать некоторые 

современные экологические проблемы; 

− уметь в учебных и реальных  ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; приводить 

примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

− 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); 

− Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

− знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

− природные зоны России - уметь устанавливать причины смены природных зон в нашей 

стране; 

− особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

− распознавать природные объекты с помощью атласа - определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

− проводить наблюдения природных тел и явлений; 

− самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
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определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

− применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

− владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. знать и 

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

− уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; применять 

знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения; 

− оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Учащийся получит возможность научиться 

− -осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

− -выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

− -планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

− -наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

− -проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

− -определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
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издания) для поиска необходимой информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
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созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

− определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

 

1класс: 

 

Учащийся научится: 

− В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

− будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

− начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

− сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

− эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

− моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной график 

2класс 
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Учащийся научится: 

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

− различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

− моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

3класс 

 

Учащийся научится: 

− осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

− выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
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человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

4класс 

Учащийся научится: 

− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное 

искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

− эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

− приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

− видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

− высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Выпускник 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия. 

Выпускник 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,  как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 

Музыка 

1класс 

Учащийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
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настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 

 

Учащийся научится: 

− называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 

− различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

− определять куплетную форму и вариации; 

− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

− выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

− исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосые вокальные произведения с 

сопровождением; 

− сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки; 

− выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

− различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

− устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 

− Учащиеся получат возможность научиться: 

− различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

− различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического); 

− узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М. И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

− слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных 

стран и народов, разных времен – прошлого, настоящего и будущего; о возможности 

музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

− читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

− использовать элементарные приемы игры на ударных , духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

− исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

− выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 
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− самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 

− сочинять небольшие мелодии; 

− пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

3класс 

 

Учащийся научится: 

− воспринимать музыкальную картину мира; 

− основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

− формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Учащийся получит возможность научиться: 

− знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

− умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

− определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

4класс 

Учащийся научится: 

− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

− демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

− демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

− высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

− продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

− эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

− охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
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− определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

− использовать ИКТ в музыкальных играх; 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

− представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

− распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
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− исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

− определять виды музыки; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

− использовать ИКТ в музыкальных играх; 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

− представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

1класс: 

Учащийся научится: 

− Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

− Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

− Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

− Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.    

− Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− уважительно относится к труду людей; 

− определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

− организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

− отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

− анализировать предметы быта по используемому материал 
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2класс 

Учащийся научится: 

 

−  самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

−  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

−  выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

−  самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

−  применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

− Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

− называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

−  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки;  

− лепить способом вытягивания из целого куска; 

− вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

−  вырезать из бумаги полоски на глаз; 

− обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

− плести разными способами из различных материалов; 

− вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру; 

−  самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, 

рисунка;  

−  самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

−  самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

−  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

− создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

− владеть простейшими видами народных ремесел;  

− получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как 

компьютер. 

3класс 

Учащийся научится: 

− - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

− - соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
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− - узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 

− о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

− Обучающийся получит возможность научиться: 

− – понимать особенности проектной деятельности; 

− – осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

Учащийся получит возможность научиться:  

− решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа  

− соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

− ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);  

− осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии,  

− выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; создавать образ 

конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать 

этот образ в материале;  

− использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы  

− (графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках 

4класс 

Учащийся научится: 

− - организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

− - использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

− - бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

− - безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

− - выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− – уважительно относиться к труду людей; 

− – понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

− – понимать особенности групповой проектной деятельности; 

выпускник научится:  

− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

− выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

выпускник получит возможность:  

− понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
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− умение использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа. 

Физическая культура 

1класс 

Учащийся научится: 

−  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья 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). 

− ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

− выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей; 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

− выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

− выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 

Учащийсяполучит возможность научиться: 
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− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в баскетбол и пионербол по упрощённым правилам; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО». 

  

2 класс 

 

Учащийся научится: 

− формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
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− овладение умением организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность 

(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 (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость) 

− -формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

− -овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

− -формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации. 

3 класс 

Учащийся научится: 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

− организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

− наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость) 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится: 
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− организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленно 

− организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

-изложение фактов истории физической культуры; 

− измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

-бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

4 класс 

Учащийся научится: 

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, том числе подготовится к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

− выполнять передвижения на лыжах. 

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

− в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

− подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

− представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
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развития и физической подготовки человека; 

− измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

− организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

− бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения 

Выпускник научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

− выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

 

 

Коррекционный курс «Логопедическое занятие» 

Личностныерезультатыосвоениякурсакоррекционно-

развивающейобласти«Логопедическиезанятия» оцениваютсяпоследующимнаправлениям: 

ОсознаниесебякакгражданинаРоссиипроявляетсяв: 

 уважительномотношениек русскомуязыку. 

Освоениесоциальнойролиученика проявляетсяв: 

 способностисамостоятельнозадаватьвопросыпосодержаниюучебногоматериала; 

 проявлениисамостоятельностипривыполнениизаданий,подготовкеучебныхпринадлежн

остейкзанятиям; 

 проявленииответственногоповедения(подготовкакзанятию,трансляция 

заданийучителя-логопедадома 

взрослым,беспокойствопоповодусоблюдениятребований); 

 стремлениибытьуспешным(старательностьпривыполнениизаданий). 

Сформированностьречевыхумений проявляетсяв: 

 способностииспользоватьграмматическиправильныесвязныевысказываниядлярешения
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познавательныхзадач; 

 способностииспользовать чтениеиписьмодляреализациикоммуникации; 

 возможностиаргументироватьсвоирешения,пересказыватьучебныетексты,составл

ятьописательныеиповествовательныерассказы,говоритьоб 

испытываемыхэмоциях,намерениях. 

Сформированностьсоциальноодобряемого(этичного)поведенияпроявляетсяв: 

 способностиневербальнопроявлятьвежливость(улыбкапривстрече,обращении); 

 правильномиспользованииформречевогоэтикетавразличныхучебныхситуациях; 

 уважительномотношениикмнениюдругих учеников,педагога; 

 уменииделатьправильныйвыборнаосновепредставленийонравственныхнормахисправе

дливости; 

 умениисоблюдатьнормыповеденияназанятиях. 

Сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувствпроявляетсяв: 

 умениизамечатькрасотувприроде,окружающемпредметноммиреивлюдях 

(составлениетекстов-описаний); 

 способностиквосприятиюкрасотыслова,художественнойценностилитературныхпроизв

едений; 

 активномстремлениислушатькниги,участвоватьвобсуждениипрочитанныхпроизведени

й; 

 умениирассматриватьиоцениватькартиныизвестныххудожников,определятьнастр
оениеавтора,составлятьпредложения,рассказы,используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированностьнавыковпродуктивноймежличностнойкоммуникациипроявляетсяв: 

 умениидоговариваться,вестисебявсоответствиисдоговоренностью,согласованнов

ыполняянеобходимыедействия,неразрушаяобщегозамысла; 

 умениипроявлятьвниманиекнастроениюпартнерапообщению; 

 умениисправедливораспределятьобязанности(подготовкакзанятию,дежурство,группов

оевыполнениезадания); 

 умении 

уважительноотноситьсякчужомумнению(проявлениевниманиякчужомумнению); 

 умениипроявлятьтерпение,корректнореагироватьначужиеоплошностиизатруднения; 

 умениисдерживатьнеодобряемыеинфантильныеповеденческиепроявления(ябедничать,

обзываться,громкоплакать); 

 способностиуходитьотконфликта. 

Сформированностьзнанийобокружающемприродномисоциальноммиреипозитивногоот

ношениякнемупроявляетсяв: 

 знанииназванийразличныхприродныхявлений,растений,зверей,птиц,насекомых,профес

сий,городов; 

 интересекзнаниямоприродеичеловеке(стремлениенаблюдать,находитьдополните

льнуюинформациюпознавательногохарактера). 

Сформированностьсамосознания,вт.ч.адекватныхпредставленийособственныхвозможн

остяхиограниченияхпроявляетсяв: 

 осознаниисвоихэмоций(радуюсь,интересно,сержусь,расстроенит.п.);состояния(п

лохосебячувствую,устал,скучноипр.),затруднений(не 

понимаю,неуспел),потребностей (плоховидно,надовыйти, 

повторите,пожалуйста); 

 способностипониматьиадекватнореагироватьнауспехинеуспех вучебнойдеятельности; 

 способностианализироватьпричиныуспеховинеудач; 

 способностиразграничиватьситуации,требующиеинетребующиепомощипедагога. 

 способностизапрашиватьпомощьпедагогавзатруднительныхситуациях; 
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 умениииспользоватьвизуальнуюподсказкупризатрудненияхвзаданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебныедействия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющимиосновууменияучиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могутбыть обозначены 

следующимобразом. 

Сформированныепознавательныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 

 способностиприниматьисохранятьцелиизадачирешения учебныхзадач; 

 умениисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформахвсоответствииспоставленнымиза

дачами; 

 использованииэлементарныхзнаково-
символическихсредствдляорганизациисвоихпознавательныхпроцессов(символич

ескиеобозначениябукв,слогов, слов,предложений, частей текста ит.п.); 

 умениипреобразовыватьтекстовуюинформациюв табличную,умении 

использоватьобобщеннуюинформацию привыполнениизаданий; 

 умениипониматьсхематичноеоформлениеалгоритмаучебногодействияиследоватьему; 

 способностисмысловогочтениятекстов,т.е.пониматьпрочитанноеиотвечатьнавопросып

осодержаниютекста; 

 овладенииначальнымисведениямиосущностииособенностях языковыхнормиправил. 

 

Сформированныерегулятивныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 

 способностивыполнятьучебныезаданиявопрекинежеланию,утомлению; 

 способностивыполнятьинструкцииитребованияпедагога,соблюдатьосновныетребовани

якорганизацииучебнойдеятельности; 

 способностипланироватьсвоидействия  

всоответствииспоставленнойзадачейиусловиемеереализации,оречевлятьпланисоо
тносить действия спланом; 

 способностиисправлятьдопущенныеошибки,соотноситьполученныйрезультатсоб

разцомизамечатьнесоответствияподруководствомучителяи самостоятельно. 

Сформированныекоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 

 готовностислушатьсобеседника,вступатьвдиалогиподдерживатьего; 

 адекватномиспользованииречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознавательн

ыхзадач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении 

функций.Предметныерезультатыосвоениякурса«Логопедическиезанятия»Разнообрази

енедостатковречиуобучающихсясЗПР,различияиндивидуальногокомпенсаторногопотен

циала,социально-

средовыхусловийихвоспитаниянепозволяетожидатьодинаковыхрезультатоввуспешност

иосвоениякурса«Логопедическиезанятия».Вместестемможнообозначитьцелевыеориенти

ры,которыелогопедпытаетсядостичь.Желательны следующиерезультаты 

логопедической работы. 

Вобластизвуковойстороныречи: 

 сформировананаправленностьвниманияназвуковуюсторонуречи; 

 уточненыпредставленияобартикуляционныхукладахнарушенныхзвуков; 

 выработаноумениебезошибочногоиспользованиянормативногопроизношениявсе
хзвуковрусскогоязыкавовсехситуацияхобщения; 
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Вобластифонематическихпроцессов: 

- сформированы уменияразличениязвуковнаслух(неречевых-речевых,звонких-

глухих,твёрдых-мягких); 

- сформированыуменияподборасловназаданныйзвукиопределенияналичиязвукавслове. 

Вобластилексическойстороныречи: 

 уточненыпредставленияословахпредметах,действияхипризнаках,выработаныуме

ниявподборесловквопросам,кпредметам,действиям; 

 сформированыумениядаватьпонятийныеопределенияпростымсловам; 

 актуализированыизакрепленыуменияиспользованиясинонимовиантонимов,понятияобо

монимах;сформированынавыки 

 использованиясловсобобщающимзначением. 

Вобластизвуко-слоговогоизвуко-буквенногоанализаисинтеза: 

 сформированыпредставленияогласныхисогласныхзвуках,навыкиразличениязвук
овпоартикуляции,опознанияписьменныхипечатных букв; 

 

 сформированыпредставленияозвонкостииглухостиитвердостиимягкостисогласны

хзвуковиоспособахобозначениямягкостисогласных написьме; 

 сформированыпредставленияобударении,обударныхибезударныхслогах,слогообразую

щемзначениигласныхзвуков; 

 выработаннавыксоставленияграфическихсхемслов. 

Вобластиграмматическогострояречи: 

 сформированопониманиеинтонационныххарактеристикпредложения; 

 сформированоумениеконструироватьпредложенияизразрозненныхслов; 

 сформированоумениесоставлятьграмматическиоформленныепредложенияпоопорнымс

ловам; 

 сформированоумениедифференцироватьграмматическиправильныеинеправильныесло

восочетания,предложения; 

 сформированоумениеанализаформсловавсловосочетании; 

 уточненыпредставленияословоизмененииисловообразованиисловразныхчастейречи; 

 сформированоумениеиспользованияпредлоговвсловосочетанииипредложении. 

Вобластисвязнойречи: 

 сформированоумениепрослушиваниясвязноготекстаиегопересказа; 

 сформированоумениеопределенияглавноймыслитекстаивосстановленияпоследователь

ностипредложенийвтексте; 

 составлениемонологов-описанийимонологов-рассказовназаданную 

темусопоройнанаглядностьибезнее; 

 сформированыуменияведениядиалогов; 

 совершенствованиесвязноговысказывания(последовательность,полнотаиспользуе
мыхпредложений,точностьвопределениислов,четкость 

артикуляции,интонационная выразительность). 

Вобластиписьменнойречи: 

 сформированнавыкобозначениянаписьмемягкостисогласныхзвуковмягкимзнаком(ь)иг

ласнымивторогоряда; 

 сформированоумениеразличать 

именасуществительные,глаголы,именаприлагательныеивыделяетихнаписьме; 

 сформированнавыксписываниясловаипредложенияспечатногоирукописноготекста,осу

ществленияпроверки; 

 пишетподдиктовкуслова, словосочетания,предложенияитексты 

ипроверяетправильностьнаписанного; 

 умеетупотреблятьзаглавнуюбуквувначалепредложенияивзависимостиотинтонац
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ииставитвегоконцеточку,восклицательныйили вопросительный знак; 

 сформированоумениесоставлятьпредложенияизданныхсловиназаданнуютему; 

 сформированоумениеопределятьтемутекста,выделятьегочасти,придумыватьзаголовок; 

 сформированоумениеработатьсдеформированнымитекстами; 

 сформированнавыкпослоговогочтенияичтенияцелымисловамипростых слов; 

 сформированнавыкпониманияпрочитанного; 

сформирован навык осуществления самокоррекции 

 

Коррекционный курс «Речевое развитие» 

Личностные 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Метапредметные 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 

Ученик научиться: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

 выполнять практические работы по уходу за жильем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

 

Коррекционный курс «Познавательное развитие» 

−Личностныерезультаты: 

-включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения

 практико-ориентированных задач, а

 такжеобеспечивающими 

-становлениесоциальныхотношенийобучающихсявразличныхсредах: 

- сформированностьадекватнойсамооценки(осознаниесвоихвозможностейвучебеидругой 

деятельности,умениибратьнасебяответственность); 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

позитивногоотношениякучебной деятельности,еесоциальнойзначимости; 

- ценностно-

смысловые(умениеоцениватьпоступкивсоответствииснравственноэтическиминормами); 

-формированиеуважительногоотношениякиномумнению; 

-развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживаниечувствамдругихлюдей. 

Метапредметныерезультаты: 
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-

включаютосвоенныеобучающимисябазовыеучебныедействия(познавательные,регулятивныеико

ммуникативные),способностьихиспользованиявпроцессеучебной и межличностной 

деятельности: 

Познавательныерезультаты: 

-познавательнаяактивность(интерескновымзнаниям); 

-

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессовиявленийдейств

ительности(природных,социальных,культурных); 

-формированиецелостного,социально-ориентированноговзгляданамир
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Коррекционный курс «Развитие психомоторики  и сенсорных процессов» 

В результате освоения предметного содержания курса   

учащиеся научатся: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

«Ритмика» 

1 класс 

Учащиеся  должны знать: 

- терминологию; 

- ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

- азбуку танцевальных движений; 

- танцевальные композиции. 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Учащиеся научатся: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным характером 

музыки; 

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под музыку, легко 

бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, 

прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу 

врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики. 

2 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-начало и конец музыкального вступления. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

Учащиеся научатся 

-откликаться на динамические оттенки в музыке, 

-выполнять простейшие ритмические рисунки; 

-реагировать на музыкальное вступление; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;  

-исполнять движения в парах, в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  
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3 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-структуру музыкального произведения  

-названия основных танцевальных элементов и движений.  

-правила исполнения движений в танце.  

Учащиеся научатся: 

-двигаться в ритм с музыкой,  

-выполнять основные ритмические рисунки;  

-начинать двигаться на музыкальное вступление;  

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

-давать характеристику музыкальному произведению;  

-хорошо ориентироваться в рисунках танца;  

-исполнять движения в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

4 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-основные виды музыкальных произведений  

-названия танцевальных движений и их использование  

-правила исполнения движений в танцевальной группе  

Учащиеся научатся: 

-двигаться в соответствии с характером музыки  

-выполнять простейшие акробатические упражнения  

-передвигаться в танцевальных рисунках  

-связывать движения в танцевальные комбинации  

-выступать на сцене. 

 

Курс внеурочной деятельности «По тропе здоровья» 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 результаты  освоения программы— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Тропа здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 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. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 
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Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Курс внеурочной деятельности «Лекарственные травы моего края» 

 

Личностные:  

– формирование ответственного отношения к обучению;  

– формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

– формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

– осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ 

экологической культуры 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

узнавать основные признаки представителей Царства живой природы; природные зоны нашей 

планеты; растительный мир, основные экологические проблемы; правила поведения в опасных 

ситуациях; 

соблюдать правила поведения и работы с приборами; 

 вести здоровый образ жизни. 

  сравнивать различные среды обитания; 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

работать с лупой и световым микроскопом;  

 работать с гербариями;  

объяснять роль растений и в жизни человека; 

Курс внеурочной деятельности «Чудесное лукошко» 

Личностные  : 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 умение называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства; 

 умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

 умение принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 отработку навыков самостоятельной и групповой работы; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 учиться согласованно работать в группе; 

 уметь донести свою позицию до других; высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать; 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 



73 

 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 название и назначение различных материалов;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений;  

 правила безопасности труда при работе указанными инструментами; 

 правила планирования и организации труда; 

 свойства различных материалов (пряжи, ниток, ткани, бумаги и др.) 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 технологию изготовления изделий из различных материалов; 

 основы композиции; 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

научатся: 

 организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом и   

поддерживать порядок во время работы;  

 вместе с руководителем проводить анализ изделия, планировать  

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата  практической работы по 

образцу изделия, схеме, рисунку;  

 самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с руководителем 

плану с опорой на рисунок, схему, чертеж;  

 соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами;  

 работать с различными материалами и в разных техниках; 

 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

 подбирать детали для работы;  

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей 

изделия; 

 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах; 

 подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в 

целом; 

 составлять несложные композиции, соблюдая последовательность; 

 изготавливать изделия,  пользуясь наглядным пособием, технологической картой; 

 эстетично оформлять изделия; 

 проявлять элементы творчества на всех этапах; 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

НОО 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР содержит:  
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основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

     Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование учебных действия. 

      Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

     Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

     Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно дополняющие друг 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НООосуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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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. 

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 основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР 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 ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной 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. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с 

ЗПР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст 
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в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 

на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие  

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью 

речи как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 
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 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное 

задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 

слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень ставится за ставится, если ставится, если ставится, если 



78 

 

выполне

ния 

задания 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

 Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР  

О
т

м
ет

к
а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 
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1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 
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• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я 

тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов, обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 
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б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Еслиработа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как 

не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 



82 

 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, неправильный 

ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 

по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 
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• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать 

о них в определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений 

и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по  

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 
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учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеетиспользовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

  Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

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 

на уровне основного общего  образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического  

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях оценки 



86 

 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии:продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     
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Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура 

мотивации 

Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка     

Выводы, рекомендации   

 

     Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы  

могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его  

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,  

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что  

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с  

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

   Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов 

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. 



88 

 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального 

образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных 

ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

  - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

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. 

Оценка метапредметных результатов. 

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 АОП основного общего образования. 

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.  

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.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  
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дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

2 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 
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легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  
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результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 
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7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно - 

измерительных материалов, реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета 

курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по 

предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса.  

Ф.И.О.  ребенка ______________________________________________________ 

Регулятивные УУД 

класс   1 

 

2 

 

3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 

определять цель 

0      

1      
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деятельности на 

уроке 

2      

3      

2.Умение 

работать по 

плану   

0      

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0      

1      

2      

3      

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (из рисунка 

в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

0      

1      

2      

3      
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ситуациях. 

10. Умение 

отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 

работать в паре. 

0      

1      

2      

3      

 

Оценка предметных результатов 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках 

АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся:: 

контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие 

виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); текущая 

успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся 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 контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. 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. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При 

оценивании предметных достижений, обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов, обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа. 

Началосентябр

я 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

Фиксируется учителем 

в основном журнале по 
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(тест, 

диктант, 

контрольн

ая работа 

и др. 

утверждае

тся МО) 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

пятибалльной шкале. 

2. Диагност

ическая 

работа(мо

ниторинг

овая)  

Проводится  

по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной  

операции 

3. Самостоя

тельная 

работа 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету  

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего  

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

4. Провероч

ная 

работа 

(диктант 

контрольн

ая работа) 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по пятибалльной шкале. 
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5. Решение 

проектной  

задачи 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

6. Посещени

е КРЗ  

По 

расписанию. 

Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении. 

Фиксируется учителем 

в журнале. 

7. Итоговая 

провероч

ная 

работа 

(диктант, 

контрольн

ая работа, 

тест 

утверждае

тся на МО 

) 

Май  Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и 

по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Выводы о достижении планируемых результатов  

освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

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. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

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. 

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» 

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 В материалах накопительной Результаты выполнения 
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Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 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. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются 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 портфолио достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования включаются следующие материалы: 

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных 

компетенций 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, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня 

и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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 адаптированной образовательной программы начального общего образования. 
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Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и 

решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в 

личном деле ученика.  

Решение о переводе обучающегося воспитанника 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. 

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

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

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

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с  учетом  

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

прочитывается  педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (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, 
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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. 

 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО и прописаны в ООП НОО МОУ Тугутуйской СОШ. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. 

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 обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 

 

1.  Рабочая программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для учащихся с задержкой психического развития». 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 

учащихся с ЗПР. Продолжительность одного занятия составляет 20 минут.  

 При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального 

подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического 

развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

 Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

 Задачи программы:  
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1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. Восприятие – 

это основной познавательный процесс чувственного отражения действительности, ее 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие является основой мышления и практической деятельности человека, 

основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит 

само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и 

явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления.  

  Внимание учащихся характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 

всех школьников с  наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что 

значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, 

составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только 

механическую, но и произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с  обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому 
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необходимо уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е., визуализировать. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 

участия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 

развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах.  

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя 

для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, 

стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме.  

 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

1 класс 

 

Раздел Темы занятий Количество 

часов 

Дата 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов   

 1. Диагностика развития восприятия пространства, 

цвета, времени. (упражнения «Далеко - близко», «Выше 

- ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

  

 2. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

  

 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. 

(Упр – я «Что, где находится?», «Положи верно») 

  

 2. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр   
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– я «Спрячем и найдем») 

 3. Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это 

бывает?», «Календарь», «Что было вчера?») 

  

 4. Развитие восприятия целостного образа предмета, его 

размера. (Упр. «Найди свою половинку», «Разрезные 

картинки», «Что больше, выше», «Толстый, тонкий») 

 

  

 5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный 

цвет») 

 

  

 6. Диагностика развития пространства, времени, цвета.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания  

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди 

дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета») 

  

 2. Развитие произвольного внимания 

(Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки», 

«Слушай команду») 

  

 3. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение 

лишнего», «Найди два одинаковых предмета», «Поиск 

предмета») 

  

 4. Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по 

клеточкам») 

  

 5. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

  

 2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 

  

 3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил 

гол?») 

  

 4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни 

порядок», «Запомни движение»). 

  

 5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и 

повтори», «Слушай хлопки»). 

  

 6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?») 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови 

отличительные признаки»). 

  

 2. Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

  

 3. Развитие умения классифицировать.   

 4. Развитие умения определять временные категории 

(Упр. «Что посажено раньше?») 

  

 5.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше – больше, выше – ниже; упр. «Найди 

самый низкий забор», «Покажи девочку у которой 
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самое короткое платье») 

 6. Диагностика развития мышления.   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности   

 1.Исследование развития хватания, движений пальцев и 

кистей рук. (Методика «Теневой театр», упр. 

«Мозаика», «Зайчик», «Гусь»). 

2. исследование развития соотносящих действий, 

подражания движениям рук. (Упр. «Пирамидка», 

«Покажи, как я») 

 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

  

Развитие мелкой 

моторики 

1. Пальчиковая гимнастика.   

 2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей рук. 

(методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 

конструктор «Лего») 

  

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Диагностика. 

Расслабление по контрасту с напряжением, с фиксацией 

внимания на дыхании. Дыхание в сочетании с голосом. 

(упр. «Напряжение, расслабление», «Колючий 

человек», «Голоса природы», дыхательная гимнастика) 

  

 2. Диагностика моторной деятельности.   

Блок 5  Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия   

 2.Диагностика внимания   

 3. Диагностика памяти   

 4. Диагностика мышления   

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

2 класс  

 

Раздел Темы занятий Количество  

часов 

Дата 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов   

 1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, 

времени. (Упр. «Лабиринт», «Угадай, кого загадали») 

  

 2. Диагностика  развития внимания. (Упр. 

«Зашифрованное слово», « Медведи разбрелись»). 

  

 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», 

«Что находится на картинке?») 

  

 4. Диагностика развития мышления. (Упр. «Способность 

выделить существенное») 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «На. Под. 

Над. За.») 

  

 2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Что было 

раньше?», «Сегодня и вчера») 

  

 3. Развитие восприятия формы, цвета. (Упр. «Цветное 

домино», «Сложи рисунки из фигур», «Найди похожие 
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формы») 

 4. Диагностика развития восприятия.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 

отличия», «Перепутанные линии», «Зашифрованное 

слово») 

  

 2. Развитие произвольного внимания. (Упр. «Зеваки», 

«Буквы алфавита») 

  

 3. Развитие сенсорной памяти через упражнения на 

развитие внимания. (Упр. «Исключение лишнего», 

«Найди два одинаковых предмета»). 

 

  

 4. Развитие умения распределять внимание. (Методики 

«Знаковый тест (круг -  крестик, круг - треугольник», 

«Ромашки - колокольчики») 

  

 5. Развитие умения переключать внимание (Упр. «Найди 

пару», «Найди зайца») 

  

 6. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай»)  

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чего не хватает?», 

«Узнай фигуры»,  методика «Запомни слова»). 

  

 2. Развитие слуховой памяти. (Методики «Запоминание 

слов», «Испорченный телефон», «Повтори»). 

  

 3.Развитие моторной памяти. (Упражнения «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес»). 

  

 4.Диагностика развития памяти. (Упражнения «Что 

запомнил?», «Что находится на картинке?»). 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1.Развитие умения сравнивать. (Методики «Четвёртый 

лишний», «Найди лишнее слово»). 

  

 2.Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

  

 3.Развитие умения классифицировать.   

 4.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше-больше, выше-ниже). (Упражнения 

«Найди самый низкий забор», «Покажи девочку, у 

которой самое короткое платье» и т.д.). 

  

 5.Диагностика развития мышления. 

 

  

Блок 3. Диагностика моторной деятельности. 

 

  

 1.Диагностика развития движений пальцев и кистей рук, 

пластичности. (Методики «Мозаика», «Обведи»). 

  

 2.Диагностика координации движений (Упражнения 

«Радость», «Сделай, как я»). 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

  

Развитие 1.Расслабление по контракту с напряжением.   



106 

 

сенсорной  

моторики. 

(Упражнения «Расслабление и напряжение», «Шум 

ветра»). 

 2.Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

  

Развитие 

мелкой 

моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика.   

 2.Процесс хватания. Движения пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», «Лего»). 

  

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1.Координация движений. Отображение эмоциональных 

состояний с помощью мимики, жестов. (Упражнения 

«Сделай, как я», «Игра с волной», «Радость», «Печаль»). 

  

 2.Диагностика развития моторной деятельности.   

Блок 5. Заключительная диагностика.   

 1.Диагностика восприятия.   

 2.Диагностика внимания.   

 3.Диагностика памяти.   

 4.Диагностика мышления.   

 

Тематическое планирование по курсу : «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

3 класс 

Раздел. Темы занятий. Количе

ство 

часов. 

Дата. 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.   

 1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета и 

величины. (Упражнения «Игровая школа мышления» 

О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой же», 

«Поиск по признакам»). 

  

 2.Исследование устойчивости внимания. (Методики 

«Корректурная проба», «Знаковый тест»). 

  

 3.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. 

(Методики «Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни 

числа»). 

  

 4.Исследование словесно-логического, наглядно-действенного 

мышления. 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов.   

Коррекция и 

развитие 

восприятия. 

1.Развитие восприятия пространства. (Упражнения «Перед. За. 

Между. Рядом», «Угадай, кого загадали»).  

  

 2.Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови, бросай, 

дни недели называй», «Какой месяц спрятался?». Заучивание 

стихотворений, скороговорок, пословиц). 

  

 3.Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга: какой 

цвет потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?»). 

  

 4.диагностика развития восприятия пространства, времени, 

цвета, формы.  

  

Коррекция и 1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения   
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развитие 

внимания. 

«Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на доске»). 

 2.Развитие умения распределять внимание. (Упражнения 

С.А.Шмаков «Найти смыл», «Считай правильно», «Знаковый 

тест»). 

  

 3. Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. 

«Лабиринты», методика «Перепутанные линии», «Запомни 

предмет») 

  

 4. Развитие произвольного внимания (Игры «Слухачи», 

«Пишущая машинка») 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

Коррекция и 

развитие 

памяти 

1. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фигуры, 

картинки»). 

  

 2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 

  

 3. Диагностика развития памяти.   

Коррекция и 

развитие 

мышления. 

1. Развитие словесно – логического мышления: 

 Развитие умений узнавать предметы по заданным 

признакам; 

 Формирование способности выделять существенные 

признаки предметов; 

 Развитие умения классифицировать; 

 Развитие умения выбирать основание для 

классификации. 

  

 2. Диагностика развития мышления.   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.   

 1. Исследование движений пальцев и кистей рук, пластичности. 

(«Теневой театр», упр. «Обведи»). 

  

 2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с 

помощью мимики и жестов. (Упр. «Радость, печаль») 

  

Блок 4. Коррекции, развитие и диагностика моторной деятельности.   

Развитие 

сенсорной 

моторики 

1. Расслабление по контрасту с напряжением (Упр. «Тяжесть - 

легкость», «Расслабление и напряжение») 

  

 2. Расслабление с фиксацией на дыхании. Дыхательная 

гимнастика. 

 

  

Развитие 

мелкой 

моторики. 

1. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев 

рук. (Методики «Теневой театр», «Обведи и вырежи», 

гимнастика для пальчиков). 

 

  

 2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Холодно – 

тепло - горячо», «Узнай предмет») 

 

  

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, 

жестов, прикосновений, движений тела.. (Упр. «Гимнастика для 

глаз», «Печаль», «Сугробы и солнышко») 

  

 2. Диагностика моторной деятельности.   

Блок 5. Заключительная диагностика.   
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 1. Диагностика восприятия.   

 2.Диагностика внимания.   

 3. Диагностика памяти.   

 4. Диагностика мышления.   

 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики сенсорных 

процессов» 

4 класс  

 

Раздел Темы занятий Количес

тво 

часов 

Дата 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.   

 1. Диагностика зрительного восприятия. (Методика 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. Немов 

Р.С.) 

Диагностика слухового восприятия. (Методика 

«Воспризведение прочитанного текста с соблюдением 

последовательности») 

  

 2. Диагностика внимания: 

 Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - 

видоизмененная методика Немова Р.С.); 

 Концентрация (Модификация метода Пьера - 

Рузера). 

  

 3. Диагностика памяти: 

 Зрительная (Методика «Тренируем память»); 

 Слуховая (Методика «10 слов » Лурия Л.Р.) 

  

 4. Диагностика мышления: 

 Наглядно – действенного (Методика «Собери по 

образцу»); 

 Наглядно – образного (Метод «Собери в единое 

целое» по представлению). 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «Запомни и 

найди», «Что нарисовано») 

  

 

 2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Быстро-

долго», «Кто старше?»). 

  

 3. Развитие восприятия цвета. (Упражнения «Нарисуй цвет», 

«Найди такой же цвет»). 

  

 4. Развитие восприятия величины. (Упражнения «Спрячь 

игрушку»). 

  

 5.Диагностика развития восприятия.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Тест Бурдона, 

упражнения «Найди и вычеркни», «Запомни предмет», 

«Лабиринт»). 

  

 2.Совершенствование развития устойчивости и концентрации 

внимания. (Упражнения «Знаковый тест», «Что 
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получилось?»). 

 3. Развитие переключаемости, распределяемости внимания. 

(Упражнения «Красно-чёрная таблица», «Подчеркни»). 

  

 4.Совершенствование развития умения распределять 

внимание. (Упражнение «Найди одинаковые предметы»). 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1.Развитие зрительной памяти. (Упражнения «Запомни», 

«Чего не хватает?»). 

  

 2.Совершенствование развития зрительной памяти. (Игра 

«Фанты»). 

  

 3.Развитие слуховой памяти. (Упражнения «Запоминание 

слов и чисел», «Испорченный телефон»). 

  

 4.Совершенствование развития слуховой памяти. 

(Упражнение «Запомни своё место»). 

  

 5. Обобщённое занятие на развитие памяти. Повторение 

изученных упражнений. 

 

  

 6. Диагностика развития памяти.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1.Развитие наглядно-действенного мышления. (Упражнения 

«Помоги найти портрет», «Сделай самолёт»). 

  

 2. Развитие словесно-логического мышления. (Упражнения 

«Что находится справа от шкафа?», «Найди самое маленькое 

дерево»).  

 

  

 3. Развитие словесно-логического мышления. Определение 

существенных признаков и несущественных. (Упражнения 

«Покажи одинаковые картинки», «Кто, где живёт?»). 

  

 4. Развитие операции сравнения. (Упражнение «Сравни»).   

 5.Развитие операции обобщения, анализа. (Упражнения «Что 

лишнее?», «Чего не хватает?»). 

  

 6. Диагностика развития мышления.   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.   

 1. Исследование развития пластичности и выразительности 

движений пальцев рук, оценка тактильных ощущений. 

(Методика «Обведи», М. Монтессори) 

  

 2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние 

с помощью мимики и жестов. (Методика «Радость», 

«Печаль») 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности.   

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Развитие пластичности, выразительности движений 

пальцев рук. (Упр. «Моя семья», «Вырежи», 

«Нарисуй», пальчиковая гимнастика). 

  

 2.Развитие тонких тактильных ощущений. (Упражнения 

«Ощупай и слепи», «Узнай предмет на ощупь»). 

  

Развитие 

крупной 

моторики. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью 

мимики, жестов, прикосновений, движений тела. 

(Упражнения «Гимнастика для глаз», «Колючий человек»). 
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Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Диагностика. 

1. Развитие расслабления по контрасту с напряжением, 

расслабление с фиксацией на дыхание. (Упражнения 

«Тяжесть-лёгкость», «Море», дыхательная гимнастика). 

  

 2. Управление мышцами тела. (Упражнения «Зима и лето», 

«Солнышко»). 

  

 3.диагностика моторной деятельности.   

Блок 5. Заключительная диагностика.   

 1. Диагностика восприятия.   

 2. Диагностика внимания.   

 3. Диагностика памяти.   

 4. Диагностика мышления.   

 

 

  ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ С ОНР И ЗПР 

Пояснительная записка 

 Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего, той ролью, 

которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством 

общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит 

становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных 

способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность 

познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно 

выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано 

народом - носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача. 

Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых 

умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и 

письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для 

учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Важно 

подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только предмет 

изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся 

овладевают общеучебными умениями, связанными сполноценной речевой деятельностью. 

Фактически все специальные речевые умения младшего школьника - умение анализировать 

прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение 

составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение с учетом его 

структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и 

общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения родному языку понима-

ется и как установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой учащихя с ОНР 

и ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования  устной и письменной речи 

(письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований общеобразовательной 

программы начальной школы. Объем часов представлен согласно «Положению об организации 

работы  логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и составляет: в 1-2 

классах –  по 90 часов (3 часа в неделю), в 3-4 классах – по 60 часов (2 часа в неделю). Задачи, 

поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, 

лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех 
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сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. Принцип 

построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, 

выделение которых из целостной системы основывается на взаимосвязи между его 

компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, наблюдается 

отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для успешного 

обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с 

нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие 

достаточного словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; умение 

связно высказыватьсяпо темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из группы 

риска по письму оказываются нарушенными все компоненты речевой системы, правда, каждая 

не в одинаковой степени. 

Звукопроизношениеи фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно такое 

же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух третей от 

всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более 

сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их тесная 

зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых трудностей, 

в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической 

работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большин-

ства детей рассматриваемой группы процесс становления фонематических представлений не 

закончился к моменту поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание 

по воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, даже если этот ряд 

включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то 

есть слов, отличающихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает на 

себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в составе слогов и слов, 

предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном предъявлении, даже когда ряд 

состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок резко 

возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, 

направленные на проверку сформированности фонематических представлений (придумать 

слова с заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный звук) 

выполняются детьми очень плохо, что связано как с недоразвитием собственно фонема-

тических процессов, так и с бедностью словарного запаса детей с дисграфией. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей 

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый 

легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной позиции. 

Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, утка. 

Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделя-

емом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в середине 

слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: 

вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» 

согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае 

тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, 

испытывающих трудности формирования письма, при проведении звукового анализа является 

подмена его слоговым анализом. 
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Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. 

Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они 

обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги 

состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как 

слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае 

слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове 

оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по 

определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия сходных 

предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. 

Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-

фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление 

объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды,цветы, 

фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя задание 

назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не 

однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, 

овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто называют 

одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек ходит, черепаха 

ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников прилагательных. Даже 

прилагательные, обозначающие цвет, представлены несколькими словами: белый, черный, 

красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении оттенков цветов: «Это не 

красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются 

слова «хороший», «плохой», а пространственные ограничиваются парой «большой - 

маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия 

деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, 

манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности 

актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике.  

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-

ризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных 

слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в 

активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой 

категории и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные 

уборы), не знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие 

разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не богата и 

синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения с одним 

дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и 

предлогов. 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 

затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в том числе 

и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в корне и таким образом 

ведет к большому количеству ошибок. 
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Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не только 

отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным овладением 

логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных надо опираться не 

только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей степени, на сходство значений, 

то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно установить смысловую связь между 

двумя родственными словами, если сходство значений не так явно выражено. Поэтому при 

попытке подбора родственных слов младшие школьники или совсем не выполняют задание, 

или подбирают слова по случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они 

подменяют подбор родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту 

или иную форму слова (гора - горы - горой).  

По количеству употребляемых в активном словаре слов утретьеклассников с дисграфией 

преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не знают многих 

общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов (кружка - чашка, тарелка 

- блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, деревьев, одежды и предметов 

быта. Учащиеся младших классов не владеют многими родовыми понятиями (мебель, 

транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать одним словом группу однородных 

предметов, дети часто называют общий функциональный признак этих предметов, выраженный 

глаголом (столы, стулья, диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, 

розы, ромашки - они растут). Часто используются слишком широкие родовые понятия (платье, 

пальто, юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда).      

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов 

с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические умения и 

навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так 

называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при 

образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап 

образования детских неологизмов в норме охватывает лишьдошкольное детство. Наличие 

словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в каждом 

случае в соответствии с нормами языка и правилами морфемной сочетаемости. В процессе 

усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими нормами и безошибочно 

начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту 

поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в 

школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, 

допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок 

обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях 

разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой 

деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. 

Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать 

аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упражнений речевые 

умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы  учащихся четвертогокласса с 

дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя 

и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого 

дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание 

почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных,  

обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно 

характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются 

прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -

хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют 

одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются приставками 
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для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу, 

подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества аграмматизмов, 

как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена су-

ществительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с существительными в 

роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи 

детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, а самое главное, 

речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, 

составления рассказа по картинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы 

резко возрастает. Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании 

падежных форм, но и в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, 

особенно предлога в: «Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на вви-

нительном и предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, над и под в 

творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится как «под 

столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных форм дают 

именительный и родительный падежи множественного числа, объективно трудные для 

различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня 

познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не 

осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-

то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и 

обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что связная 

речь развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для бытового 

общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и заменами, 

нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых классов. 

Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). 

У части детей наблюдаются затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой 

структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с дисграфией от нормально 

развивающихся сверстников выражается в некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем 

речь носит неотчетливый характер. У многих детей, к тому же, имеются некоторые рас-

стройства голоса: у части детей наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети 

не могут произвольно регулировать силу голоса и говорят слишком громко. 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их низкой 

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-

ризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных 

слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в 

активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой 

категории и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные 

уборы), не знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые 

предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении 

падежных форм и предлогов. 

В устной  речи  младших школьников  встречаются ошибки, связанные с недостаточным 

усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из правил. 

Так, при словоизменении имен существительных в единственном числе, дети часто не 

правильно употребляют падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких 

вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, употребляющихся с одним 

падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают дети форм родительного и 

винительного  падежей  неодушевленных  существительных (вижу мяч - не вижу мяч). 

Особенно много ошибок встречается при попытках образования множественного числа 
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существительных в именительном и родительном падежах. В данных случаях выбираются или 

наиболее употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) 

или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы 

(города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников  встречается много ошибок, связанных 

со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических 

оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на себе 

смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания: 

«Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся 

одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, 

имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность, 

изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только, умея 

определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано, 

к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и 

согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде существительного. 

Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное существительное к 

нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких 

ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно 

одинаково), то на письме ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде - 

довольно частое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего 

времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при 

согласовании прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем 

словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление само-

стоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке рассказать 

по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем 

возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим 

школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо развита механическая 

память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с пропуском многих, в том 

числе существенных, деталей, с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании 

смысла услышанного. Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут 

наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие 

сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов 

осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и 

подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах 

дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать 

несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед 

поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно 

опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются 

кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут 

взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию их речи. 

Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого 

хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся 

искать ошибки и в своих работах. 

 

Письменная речь 

Письмо 
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Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к 

обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети не 

владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-слоговой 

структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение первого звука, 

нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а также 

последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям установить 

соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по количеству 

звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, с йотированными 

гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том 

объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при 

написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой. В 

их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную сформированность 

навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 

недописывание гласных букв на конце слова; 

пропуски слогов; 

перестановкибукв; 

вставка лишних букв; 

персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией 

встречается достаточномного ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена одной 

буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы (то есть наряду с 

ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то 

ш на с, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания 

выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки: 

смешение глухих и звонких согласных п-б,т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

смешение   свистящих   и   шипящих   согласных с-ш, з-ж 

смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

смешение лабиализованных гласных е-ю; 

смешение твердых и мягких согласных звуков, написьме выражающееся в заменах 

гласных буква-я, о-е, у-ю, ы-и. 

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому 

сходству: 

смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М,н-ю, и-у, ч-ъ;  

смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, 

главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во 

время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у 

младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще не 

играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, 

ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно 

передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок И. Н. 

Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с первых недель первого 

класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 

направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 
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Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией второго 

класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на 

правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса, 

относятся: 

отсутствие точки в конце предложения; 

отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

точка не на нужном месте; 

написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на 

правописание предлогов и приставок.             

Чтение 
К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком 

чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв, 

медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, допускают 

многочисленные ошибки(пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения 

внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении 

вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, 

создается впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей быстро насту-

пает утомление и увеличивается количество ошибок. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-грамматического 

строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-четвертых классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования устной и 

письменной речи учащихся с дисграфией. 

 

 

2.2.Содержательный раздел 

Русский язык 

Содержание курса.  

1 класс  

 

Добукварный период  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно 

и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 
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Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: 

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров 

и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений.  Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.   Знакомство с 

правилами гигиены письма. 

Послебукварный 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

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

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

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

2класс 

Фонетика и графика 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком (ь), 

буквами е, е, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными 

(общее знакомство 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их 

лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение, его смысловая и интонационная законченность.Предложения, различные по цели 

высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске. Интонация; предложения 

восклицательные и невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и 

понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение. 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 
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предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложения. 

 Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, 

связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов 

и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 

словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 
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слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

 однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 

в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений 

в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение  

 

3класс 
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 Язык и речь.   

Основные виды учебной деятельности  . Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и национальных языков. Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание А. Куприна). Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, ыделять части 

в содержании рассказа, записывать составленный текст 

Текст . Предложение. Слово. 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое 

и сложное предложения. Словосочетания. Основные виды учебной деятельности. Различать 

текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст(с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. Наблюдать за значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной 

речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в предложениях — 

обращения. Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. Различать 

и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами. Читать и 

составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. Составлять сообщение по информации, представленной 

в схеме. Разделять запятой части сложного предложения. Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели.Составлять  

небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова впрямом и переносном значении. 

Находить синонимы, антонимы среди других лов в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов, 

находить в них необходимую информацию о слове. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Анализировать текст с 

целью выделения слов, выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений 

в авторском тексте и письменно излагать содержание текста-образца. Составлять текст-

натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». Распознавать имя 

числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), объяснять значение имѐн 

числительных в речи. Приводить примеры слов — имѐн числительных.Распознавать 

однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с 
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заданным корнем. Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную 

характеристику гласных и согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ѐж. Определять 

среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно недавно (компьютер). 

  Состав слова  
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них корни. Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине 

описательный текст. Выделять в словах основу слова. Проводить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, утративших Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту.Составлять «семью слов» по аналогии с 

данным объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Основные виды учебной деятельности 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Составлять текст по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к изложению». Составлять объявление 

Части речи  

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять лексическое 

значение имѐн существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова — 

имена существительные. 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные 
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имена существительные, определять значение имѐн собственных. Определять число имѐн 

существительных. Изменять форму числа имѐн существительных. Распознавать имена 

существительные, имеющие форму одного числа. Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность определения 

рода.Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот 

мальчик — большой умница. Эта девочка — большая умница.) Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. Анализировать таблицу «Склонение имѐн 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. Составлять 

сообщение об изученных падежах 

имѐн существительных. Определять начальную форму имени существительного. Работать с 

памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое 

значение имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. Подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам прилагательным 

— имена существительные. Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо-белый и др.). Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. Распознавать художественное и научное описания, наблюдать за 

употреблением имѐн прилагательных в таких текстах. Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства языка. Составлять текст — описание о растении в 

научном стиле. Определять род имѐн прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн существительных. 

Писать правильно родовые окончания имѐн прилагательных. Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков предметов. Составлять (устно) текст-описание о животном по личным 

наблюдениям с предварительным обсуждением структуры текста. Анализировать таблицу 

«Склонение (изменение по падежам) имѐн прилагательных». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн существительных. Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Наблюдать за именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. Работать с таблицей «Личные местоимения». Составлять 

письмо другу или кому-либо из родственников. 

Глагол  



125 

 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Основные виды учебной деятельности .Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный вопрос. Определять лексическое значение 

глаголов. Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя). Узнавать 

неопределѐнную форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят 

глаголы в неопределѐнной форме. Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределѐнной 

формы глагола временные формы глаголов. Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для 

доклада на конференции «Части речи в русском языке 

Повторение . 

 

4класс  

Повторение  

Предложение 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Основные виды учебной деятельности 

Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в 

речи. Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации. Составлять 

предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Находить обращение в предложении. Составлять предложения с обращением. Выделять 

обращения на письме. Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Анализировать схемы 

предложений, составлять по ним предложение. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения. 

 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Основные виды учебной деятельности 

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и однокорен- 
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ные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Контролировать 

правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. Восстанавливать нарушенную последовательность частей 

текста и письменно подробно воспроизводить содержание текста. 

Сочинять объявление. Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. Находить наречия среди данных слов и в тексте. 

Анализировать грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в предложении и 

тексте. Классифицировать наречия по значению и вопросам. Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных. 

Имя существительное  

 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Основные виды учебной деятельности 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имѐн существительных». Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му, 2-ому, 3-ему склонениям и обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании 

слова. Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и. Обосновывать 

написание безударного падежного окончания имѐн существительных в формах множественного 

числа. Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имѐн 

существительных множественного числа 

в родительном падеже. 

 

 Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Основные виды учебной деятельности 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имѐн прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов. Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). Различать 

начальную форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин). Определять способ проверки и написания безударного 

падежного окончания имени прилагательного. Анализировать разные способы проверки 
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безударного падежного окончания имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный 

способ проверки для имени прилагательного. Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по таблице. Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных женского рода, проверять правильность 

написанного. Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам. Самостоятельно 

готовиться к изложению повествовательного текста и записывать его. Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские 

гости». Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного. 

 

Местоимение  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений Определять лицо, число, род личных место- 

имений 3-го лица. Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями. Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы местоимений. Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах косвенных 

падежей. Раздельно писать предлоги с местоимениями. Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в них местоимений. Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного текста. Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта. 

Глагол 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Основные виды учебной деятельности 

Различать глаголы среди других слов и в тексте. Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и 

отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных (знать, печь). Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме временные формы глагола. 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Определять лицо и число глагола. Определять роль 

мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени. Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции картины 

Определять спряжение глаголов. Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола. Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 

написания. Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. Работать с текстом: 

составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части текста; составлять план, 
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выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Литературное чтение 

1 класс  

 

В период обучения грамоте -:  

Добукварный период  

Знакомство  с  видами  речи,  звуками,  составом  предложения,  пословицами, некоторыми 

гласными буквами и звуками.  

Букварный период  

Изучение букв русского алфавита, видов  звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 

текстов с паузами и интонацией.  

Послебукварный период  

Чтение,  анализ  и  пересказ  текстов,  рассказов,  чтение  с  интонацией,  паузами, чтение по 

ролям  

Литературное чтение  

1.Вводный урок  

2. Жили-были буквы  

Стихи,  рассказы  и  сказки  В.Я.  Данько,  И.П.  Токмаковой,  С.  Черного,  Ф.Д. Кривина, Т. 

Собакина.  

3.Сказки, загадки, небылицы  

Произведения  устного  народного  творчества:  песенки,  загадки,  потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.  

4. Апрель, апрель! Звенит капель...  

Стихи  А.Н.  Майкова,  А.Н.  Плещеева,  С.Я.  Маршака,  И.П.  Токмаковой,  Т.М. Белозерова, 

Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе.  

5.И в шутку и всерьез  

Произведения  Н.М.  Артюховой,  О.Е.  Григорьева,  И.П.  Токмаковой,  М.С. Пляцковского, 

К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой.  

6. Я и мои друзья  

Рассказы  и  стихи  Ю.И.  Ермолаева,  Е.А.  Благининой,  В.Н.  Орлова,  СВ. Михалкова,  Р.С.  

Сефа,  Ю.С.  Энтина,  В.Д.  Берестова,  А.Л.  Барто,  С.Я.  Маршака,  Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми.  

7. О братьях наших меньших  

Произведения  о  взаимоотношениях  человека  с  природой,  рассказы  и  стихи  СВ. 

Михалкова,  В.А.  Осеевой,  И.П.  Токмаковой,  М.С.  Пляцковского,  Г.В.  Сапгира,  В.Д. 

Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского.  

 

2 класс.  

Введение  

1. Самое великое чудо на свете  

Знакомство с учебником, школьной библиотекой.  

Читателю. Р. Сеф  

Экскурсия «О чем может рассказать школьная библиотека».  

 
2. Устное народное творчество  

Русские  народные  песни,  потешки,  прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки, пословицы и 

поговорки.  
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Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц.  

Русские  народные  сказки.  «Петушок  и  бобовое  зернышко».  «У  страха  глаза велики». 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди»).  

3. Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А.  Плещеев.  

«Осень  наступила...»,  А.  Фет.  «Ласточки  пропали...»,  А.  Толстой.  «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...», С.  Есенин.  «Закружилась  листва  золотая...»,  В.  Брюсов.  «Сухие  

листья»,  И. Токмакова.  «Опустел  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые  грибы»,  «Грибы»  

(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

4. Русские писатели   

А.  Пушкин.  «У  лукоморья  дуб  зеленый...»,  «Вот  север  тучи  нагоняя»,  «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

5. О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.  Берестов.  

«Кошкин  дом»,  М.  Пришвин.  «Ребята  и  утята»,  Е.  Чарушин.  «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова»  

6. Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка»  

Проект «Мой любимый детский журнал»  

7. Люблю природу русскую. Зима  

И.  Бунин.  «Зимним  холодом...»,  К.  Бальмонт.  «Снежинка...»,  Я.  Аким.  «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». С.Михалкрв 

«Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе». С. Дрожжин «Улицей гуляет». Русская 

народная сказка «Два Мороза»  

8. Писатели – детям   

Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак «Кот 

и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов 

«Затейники», «Живая шляпа», «На горке»  

9. Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В.  Лунин.  «Я  и  Вовка»,  Н. Булгаков.  «Анна,  не  грусти!»,  Ю.  Ермолаев.  «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Почему?»  

10. Люблю природу русскую. Весна  

Ф.  Тютчев.  «Зима  недаром  злится»,  «Весенние  воды»;  А.  Плещеев.  «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел».  

11. И в шутку, и всерьез  

1.  Б.  Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  все¬го?»,  «Песенки  Винни-Пуха»;  2.  Э.  

Успенский.  «Чебурашка»,  «Если  был  бы  я  девчонкой...»,  «Над  нашей квартирой», 

«Память»;  3. В.  Берестов.  «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4.  

И.  Токмакова.  «Плим»,  «В  чудной  стране»  5.  Г.  Остер.  «Будем  знакомы»,  Драгунский 

«Тайное становится явным»  

12. Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков  

(«Бульдог  по  кличке  Дог»,  «Перчатки»,  «Храбрецы»,  «Сюзон  и  мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»).  



130 

 

Проект « Мой любимый писатель- сказочник».  

13. Резервные уроки (5 ч.)  

 

 

3 класс  

 

Введение.  

1.Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

2.Устное народное творчество 

Русские  народные  песни.  Сказки  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

3.Поэтическая тетрадь 1  

Ф.И.Тютчев.  «Весенняя  гроза»,  «Листья»;  А.А.Фет.  «Мама!  Глянь-ка  из окошка...»,  «Зреет  

рожь  над  жаркой  нивой...»;  И.С.Никитин. «Полно,  степь  моя,  спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима».  

4.Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год  осенняя  

погода...»,  «Опрятней  модного  паркета...»,«Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер», «Сказка  о  царе  

Салтане...»;  И.А.Крылов.  «Мартышка  и  очки»,  «Зеркало  и  Обезьяна»,«Ворона и Лисица»; 

М.Ю.Лермонтов.  «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л.Н.Толстой.  

«Детство» (отрывок),  «Акула»,  «Прыжок»,  «Лев  и  собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря».  

5.Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов.  «Славная  осень!..»,  «Не  ветер  бушует  над  бором»,  «Дедушка Мазай  и  

зайцы»;  К.Д.Бальмонт.  «Золотое  слово»; И.А.Бунин.  «Детство»,  «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...».  

6.Литературные сказки  

Д.Н.  Мамин-Сибиряк.  «Аленушкины  сказки»,  «Сказка  про  храброго  Зайца— Длинные  

Уши,  Косые  Глаза,  Короткий  Хвост»;  В.М.Гаршин.  «Лягушка-путешественница»; 

В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович».  

7.Были и небылицы  

М.Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;  К.Г.Паустовский.  «Растрепанный  воробей»; А.И.Куприн. 

«Слон».  

8. Поэтическая тетрадь 1  

С.Черный.  «Что  ты  тискаешь  утенка...»,  «Воробей»,  «Слон»;  А.А.Блок.  «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха».  

9. Люби живое  

М.М.Пришвин.  «Моя  Родина»;  И.С.Соколов-Микитов.  «Листопадничек»; В.И.Белов.  

«Малька  провинилась»,  «Еще  про  Мальку»;  В.В.Бианки.  «Мышонок  Пик»;  

Б.С.Житков. «Про обезьянку»; В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; В.Ю.Драгунский. «Он живой и 

светится».  

10. Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак.  «Гроза  днем»,  «В  лесу  над  росистой  поляной»;  А.Л.  Барто. «Разлука», «В 

театре»; С.В. Михалков. «Если...»; Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок».  

11. Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
Б.В.Шергин.  «Собирай  по  ягодке—  наберешь  кузовок»;  А.П.Платонов.  «Цветок на  земле»,  

«Еще  мама»;  М.М.Зощенко.  «Золотые  слова»,  «Великие  путешественники»; Н.Н.Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства».  

12.  По  страницам  детских  журналов   

Ю.Ермолаев.  «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные  советы»,  «Как  

получаются легенды»; Р.Сеф.«Веселые стихи».  
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13. Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

4 класс  

 

Введение.  

1.«Былины. Летописи. Жития» 
Из летописи : «И повесил Олег щит свой  на  вратах  Цареграда…»  А.С.  Пушкина  «Песнь  о  

Вещем  Олеге».  Былина  «Ильины три поездочки». Житие Сергия Радонежского.  

2.  «Чудесный  мир  классики» 

П.П.Ершов  «Конек-Горбунок». А.С.Пушкин.  Стихи.  «Няне»,  «Туча»,  «Унылая  пора!  Очей  

очарование…».  А.С.Пушкин «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях».  

М.Ю.Лермонтов.  Дары  Терека». Л.Н.Толстой  «Детство».  «Как  мужик  камень  убрал»  

(басня).  А.П.Чехов  «Мальчики».  

3. «Поэтическая тетрадь № 1» 
А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи А.Н.Плещеев. Стихи. И.С.Никитин. Стихи. 

Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин. Листопад.  

4.  «Литературные  сказки»   

В.Ф.Одоевский  «Городок в  табакерке». В.М.Гаршин  «Сказка  о  жабе  и  розе».  П.П.Бажов  

«Серебряное  копытце»  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

5.  «Делу  время  –  потехе  час»  
 Е.Л.Шварц  «Сказка  о  потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки».«Что любит 

Мишка». В.В.Голявкий «Никакой я  

горчицы не ел».  

6.  «Страна  детства» 
 Б.С.Житков  «Как  я  ловил  человечков». К.Г.Паустовский  «Корзина  с  еловыми  шишками».  

М.М.Зощенко  «Ёлка».  Обобщение  по  

разделу  «Страна  детства».  М.М.Зощенко  «Ёлка».  Обобщение  по  разделу  «Страна детства».  

7.  «Поэтическая  тетрадь  №2»   
В.Я.Брюсов  «Опять  сон». «Детская».С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева. Стихи  

8.  «Природа  и  мы»  (  10  часов).  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Приёмыш».  А.И.Куприн «Барбос  и  Жулька».  М.М.Пришвин  

«Выскочка».  Е.И.Чарушин  «Кабан».  В.П.Астафьев  

«Стрижонок Скрип».  

9.  «Поэтическая  тетрадь  №  3»  
Б.Л.Пастернак  «Золотая  осень». С.А.Клычков  «Весна  в  лесу».  Д.Б.Кедрин  «Бабье  лето».  

Н.М.Рубцов  «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка».  

10.  «Родина» 

И.С.Никитин.  «Русь».  С.Д.Дрожжин  «Родине». А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий 

«Лошади в океане».  

11. «Страна Фантазия»  
 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы.  

12.  «Зарубежная  литература» 
Джонатан  Свифт.  «Путешествие Гулливера» Г.Х.Андерсен «Русалочка». Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф «В Назарете» 

 

 

Родной язык 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
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Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание 

 

Литературное чтение на родном языке 

1 класс 

«Россия – наша Родина»  

Воронько «Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родное  гнёздышко», «Наша Родина» М. 

Матусовский «С чего начинается Родина»  

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде Пословицы и 

поговорки о добре и зле, Пословицы и поговорки о дружбе,«На ярмарке» Малые фольклорные 

жанры. Прибаутки. Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши,«На ярмарке» Народные 

песенки. Русская народная песня «Берёзонька», Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася 

–гусёночек», «У медведя во бору», «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и 

прозе, Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть»,Русские народные сказки. «Курочка Ряба». «Петух и собака», Русские народные 

сказки. «Теремок». «Рукавичка» 

«Из старинных книг»  

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов 

Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 

К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме 

К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому» 

Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки» 

Д. Тихомиров «Находка» Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

«И в шутку и всерьёз»  

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»  Н. Артюхова «Саша – дразнилка» К. Чуковский 

«Телефон», К. Чуковский «Телефон» 

 «О братьях наших меньших»  

М.М. Пришвин «Журка» 

Н.И. Сладков «Весенняя баня» 

С.Я. Маршак «Зоосад» 

Б.В. Заходер «Птичья школа» 
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В.В. Бианки «Музыкальная канарейка», «Хвосты»  

М. Пришвин «Ёж» 

 «Времена года» 

И. Соколов-Микитов «Осень».  

А. Плещеев. «Осень наступила» 

К. Ушинский «Выпал снег». 

Н. Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика» 

М.М. Пришвин «Цветут березки».  

В.А. Жуковский «Жаворонок» 

И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу».  

А. Фет «Летний вечер» 

 

 

Иностранный язык 

 

2 класс 

Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст); персонажами детских 

произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Увлечения/хобби.  Любимая еда.  

Раздел 3. Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов).   

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения / хобби. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное. 

Раздел 5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 

мебели. Обозначение времени. Дикие и домашние животные. 

Раздел 6. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения.  

 

3 класс 

Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); персонажами детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Увлечения/хобби. 

Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения. Подарки 

Раздел 3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в бассейне, парке аттракционов).  Каникулы, активный 

отдых. 

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения / хобби. Письмо зарубежному 

другу.  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

Раздел 5. Моя школа. учебные предметы. Школьные кружки.  

Раздел 6. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, предметы мебели и интерьера. 

Обозначение времени. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Раздел 7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, достопримечательности.  Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения  

4 класс 
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Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); персонажами детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Увлечения/хобби.  

Профессии родителей.  

Раздел 3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы, активный отдых. 

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения / хобби.  

Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, что 

умеет делать. 

Раздел 5. Моя школа. учебные предметы.  

Раздел 6. Мир вокруг меня.  Обозначение времени. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные. 

Раздел 7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, достопримечательности.  Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине, в путешествии, у врача) 

 

Математика 

 

1-й класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10.  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20.  

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  
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Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение  

 

 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
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Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 

числа.  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: цена, 

количество, стоимость.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.   

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 –х =27, х –36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х –3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 
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Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а–b, а • b, c:d; 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х –6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы раз 

рядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);  

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1–3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 –3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
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Числа, которые больше 1000.  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 
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Решение задач изученных видов. 

Окружающий мир 

1 КЛАСС  

Введение  
Задавайте вопросы! 

Что и Кто?  
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и 

лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем?  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

2 КЛАСС  

Где мы живем?  
Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа  
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия  
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 
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3 КЛАСС  

Как устроен мир?  
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. 

В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика  
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам  
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС  

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. 

Страницы истории России  

Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные 

времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

Современная Россия  
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

ОРКСЭ 

4 класс  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества . 
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Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур . 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека 

в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 

разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России . 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 
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Музыка 

1класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  

И Муза вечная со мной!  

Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Повсюду музыка слышна. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 

Душа музыки - мелодия. Песня. Танец. Марш. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия - главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П. И. 

Чайковского. 

В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. В марше пальчики - “солдатики” 

маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. 

Песня - напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. В песне 

учащиеся играют на воображаемой скрипке. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Танец - движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный 

размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В вальсе учащиеся 

изображают мягкие покачивания корпуса. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник элементов 

музыкальной речи. Вокальные импровизации детей. 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука - взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 
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школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. (Обобщающий урок 1 четверти). 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

О чём говорит музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа - свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство 

с понятием «тембр», «регистр». 

Что изображает музыка. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен - колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». Знакомство с понятием 

«темп», «лад», «мажор», «минор». 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных 

эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” 

народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми. Подойти к осознанному 

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 

развития музыки. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти. Обобщенное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса 

Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. Урок посвящен одному из 

самых любимых праздников детворы - Новый год. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » -  Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия - Родина моя. Отношение к Родине, 

ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. 

Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к 

вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой 
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материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. 

Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни 

испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь.. .Искусство, 

будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у каждого 

вида искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное отношение 

композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое 

продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как 

единству музыки и слова. 

Образы родного края. 

Интонационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство - без слов 

передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация - источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанр - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко 

выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Внешний вид, тембр инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов. Сопоставление 

звучания произведений. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, 
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русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. 

Весенний вальс. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных 

песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Разыграй сказку. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры - 

драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики - мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 

вместе - хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда 

звучит только инструментальная музыка. 

Дом, который звучит.Обобщенное представление об основных образно -эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет 

музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка в кино. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через сказку. Размышление о 

безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской 

народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Художественный образ. 

Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и 

ее соответствие настроению картины. 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы 

концерта. 

2класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя» 

Здравствуй, Родина моя!Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 
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(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. 

Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Элементы нотной грамоты. Представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края. 

Музыкальный пейзаж. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 

Песенность.Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Танцевальность. Одно из основных средства музыкальных выразительностей музыки - ритм. 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Маршевость.Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация - 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи мне сказку.Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. Отражение в 

музыке впечатлений от сказки. Музыкальные интонации, темы, образы. 

Песенность, танцевальность, маршевость.Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

«Мелодия - душа музыки».Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Музыкальные и речевые интонации.Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С. С. Прокофьев). Различные 

виды музыки: хоровая, оркестровая. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народные песнопения. 

Музыкальные традиции Отечества.Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен 

к празднику - «Новый год». 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в народном стиле.Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты 

народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 
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Народные музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста 

в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Русские народные инструменты.Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди.Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. 

Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Музыкальный театр.Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Симфоническая сказка.(С. Прокофьев «Петя и волк»).  Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты 

в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки».Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. 

Музыкальное впечатление.Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Волшебный цветик-семицветик.Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация - 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор 

- исполнитель - слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И. С. Баха. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Музыка учит людей 

понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор - исполнитель - 
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слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Природа и музыка.«Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). 

Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство 

мира. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. 

 

3класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя» 

Мелодия - душа музыки.Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки - ее души. Звучащие картины. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Лирические образы в песнях и картинах русских композиторов и художников. 

Народные музыкальные традиции Отечества.«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава - русская 

держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Кантата 

«Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С. С. Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Образы природы. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская 

тема в произведениях М. П. Мусоргского. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

Колокольная музыка.Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыка религиозной традиции. 

Великий колокольный звон. Звучащие картин 

Духовная музыка.Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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«Настрою гусли на старинный лад»Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Мелодии в народном стиле.Русские народные инструменты. Вариации в русской народной 

музыке. Традиции народного музицирования. Певцы русской старины (Баян. Садко). 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка.Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). Накопление и 

обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского композиторов. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Руслан и Людмила». Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. 

Глюка «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». «Океан - море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан - море синее». 

Балет.Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. Мюзикл.Мюзикл - жанр 

легкой музыки (Р. Родджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манера 

исполнения. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Музыкальные инструменты.Музыкальные инструменты и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты. Выдающиеся мастера и исполнители. Музыкальное состязание 

(концерт).Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Сюита.«Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки - движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Симфония.Мир 

Бетховена. «Героическая» (симфония). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л. 

Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

«Чудо-музыка».Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель - слушатель. Джаз - музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. «Люблю я грусть твоих просторов». 

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. 

Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 
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композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига и П. 

Чайковского. Прославим радость на земле.Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор - исполнитель - 

слушатель. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка - источник вдохновения и 

радости. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всего учебного года. 

 

4класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя»  

Звучащие картины.Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей.». Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт 

№3», В. Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. 

Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С. Рахманинов «Вокализ»). Народная и 

профессиональная музыка.«Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как 

сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки.». Интонация - источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. «Я пойду по полю белому.» На великий 

праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в 

русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С. Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

Духовная музыка в творчестве композиторов.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые 

земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Стихира. («Богатырские ворота» М. 

Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...».Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей в музыке С. Рахманинова, П. Чеснокова. 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Музыкально-поэтические образы.Лирика «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.». 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей в 

поэзии А. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 

«Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). «Что за прелесть эти сказки!»Три чуда. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А. Пушкина и в опере Н. Римского - Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в народном стиле.Композитор - имя ему народ. Народная и профессиональная 

музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты 

России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня - летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. 

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Оркестр русских 

народных инструментов. «Музыкант - чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема раздела: «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты.Симфонический оркестр. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. Музыкальные жанры 

вокальной и инструментальной музыки.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. 

Рахманинов). Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Музыкально-поэтические 

образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Музыкальные формы.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы: одночастные, двух и трехчастные, куплетные. Интонации народных 

танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера. «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим...). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие 

в опере. Контраст. Основные темы - музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Сцена в 

лесу. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. «Исходила 

младешенька». (Опера М. Мусоргского «Хованщина»). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня - ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве- 

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). 
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Балет. Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Русский восток.«Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 8 ч.) 

Фортепианная музыка.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя.Музыкальные инструменты и их выразительные возможности. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Многообразие жанров музыки. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) 

и мастерство известных исполнителей. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 3 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах                                                                      Музыкальный 

сказочник.Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

сюита «Шахеразада»). Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. Выразительность и изобразительность в музыке.Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена «Патетическая 

соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления 

на тему «Могут ли иссякнуть мелодии»? Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Музыкальные образы в произведении М. Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). 

Изобразительное искусство 

1 класс  

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Ты учишься  изображать  

   Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 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). Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы). 

Художественный музей.  

Ты украшаешь  

Мир полон украшений. Цветы.  Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь- .  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Форма 

и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. 

Строим город.   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 
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Праздник птиц. Разноцветные жуки.  Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования  (обобщение темы).  

 

 

2класс  

 

ИСКУССТВО И ТЫ.  

Как и чем  работают художник?  

Три основные краски – желтый, красный, синий. 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 

.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. 

Знакомство с анималистическими изображениями.  Изображение характера человека: женский 

образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек 

и его  украшения. О чём говорят украшения.  

Как говорит искусство  

Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

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).  

 

 

3класс  

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома.  Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины.  

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол.  

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения 

города.  

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы). Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 

 

 4 класс  
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   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК       .  

Искусство нашего народа  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в 

произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники .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. Образ женской 

красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города 

Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы).  

Искусство объединяет народы  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).Здравствуй, лето! Экскурсия в 

природу. 

 

Технология 

1класс 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Человек и земля  

Природный материал. «Аппликация из листьев» Пластилин. Аппликация «Ромашковая 

поляна». Пластилин. «Мудрая сова» Растения. Получение и сушка семян. «Овощи из 

пластилина». Бумага. «Волшебные фигуры». «Закладка из бумаги». Изделие из разных 

материалов «Пчёлы и соты». «Коллаж» дикие животные. Домашние животные. «Котёнок». 

Такие разные дома. «Домик из веток». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

«Украшения на ёлку, на окно». Посуда. Сервировка стола. Посуда. «Чайный сервиз». Свет в 

доме. «Торшер». Мебель. «Стул». Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток». Учимся шить. 

«Строчка прямых стежков». Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». 

Учимся шить. «Закладка с вышивкой». Передвижение по земле. «Тачка» 

Человек и вода  

Вода в жизни растений. «Проращивание семян». Питьевая вода. «Колодец». Передвижение по 

воде. «Кораблик из бумаги» 

Человек и воздух  

Использование ветра. «Вертушка». Полёты птиц. «Попугай». Полёты человека. «Самолёт» 

Человек и информация  

Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке». Правила движения. «Важные телефонные 

номера». Компьютер. Изучение компьютера и его частей.  

2 класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником, материалами и инструментами. 

Человек и земля  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. 

Выращивание лука 
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Посуда  

Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия «Корзина с цветами», 

«Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. 

Народные промыслы  

Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, 

аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация 

«Лошадка», мозаика «Курочка из крупы» 

Новый год  

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Строительство  

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

В доме  

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из картона 

«Стол и скамья» 

Народный костюм  

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных народов. 

Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани «Костюмы для Ани и 

Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки 

Человек и вода  

Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для рыболовства. Изонить «Золотая рыбка», 

полуобъёмная аппликация «Русалка» 

Человек и воздух  

Птица счастья  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья» 

Использование ветра  

Использование силы ветра человеком. Конструирование «Ветреная мельница», изготовление 

флюгера 

Человек и информация  

Книгопечатание  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книги. Изделие «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете  

3класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником. Путешествие по городу 

Человек и земля  

Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление 

тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица 

«Стоимость завтрака». Колпачок-цыпленок. Бутерброды. Салфетница. Способы складывания 

салфеток. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. 

Грузовик 

Человек и вода  

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух  

Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация  

Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша 
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Проекты: «Детская площадка», «Океанариум» 

4 класс 

Как работать с учебником  

Как работать с учебником 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона. Полезные 

ископаемые. Изготовление модели буровой вышки. Изделие «Малахитовая шкатулка». 

Автомобильный завод. Изделие из конструктора «КамАЗ». Монетный двор. Изделие из фольги 

«Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из пластилина «Ваза». Швейная фабрика. Работа с 

текстильными материалами «Прихватка». Мягкая игрушка «Птичка». Обувное производство. 

Изделие из бумаги «Модель детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка-опора для растений». Кондитерская фабрика. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями. 

Человек и вода  

Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лестница». 

Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из конструктора. 

Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. Конструкция воздушного змея 

Человек и информация  

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные 

работы 

 

Физическая культура 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня 

и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
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хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 



160 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол» 

Программы курсов внеурочной деятельности 

«Комнатное цветоводство» 

1 год обучения 

 

2год обучения 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно - декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

33часа 

11 
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 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

3год обучения 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

 

 

4 год обучения 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

 

«Лекарственные растения» 

1 год обучения 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 4 

                                                                               Итого: 33 

 

2 год обучения 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 



162 

 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

3 год обучения 

 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

 4 год обучения 

 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

«Моя малая родина» 

1год обучения 

 

2год обучения 

 

№ Название темы Кол-вочасов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 9 

 Итого:  33часа 
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3год обучения 

 

4год обучения 

 

«По тропе здоровья»  

1. Что такое здоровье. Знакомство с Доктором Здоровье 

2. Дружи с водой. Советы доктора Воды 

3. Дружи с водой. Друзья вода и мыло 

4. Уход за глазами. Глаза-главные помощники человека 

5. Уход за ушами. Чтобы уши слышали 

6. Уход за зубами.. Почему болят зубы 

7. Уход за зубами. Чтобы зубы были здоровыми 

8. Как сохранить улыбку красивой? 

9. Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека 

10. Забота о коже. Зачем человеку кожа 

11. Надёжная защита организма. 

12. Забота о коже.. Если кожа повреждена 

13. Как следует питаться. Питание- необходимое условие для жизни человека 

14. Как следует питаться. Здоровая пища для всей семьи 

15. Как сделать сон полезным?. Сон-лучшее лекарство 

16. Настроение в школе. Как настроение? 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 10 

 Итого:  34часа 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 10 

 Итого:  34часа 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 7 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 9 

 Итого:  34часа 
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17.Настроение после школы. Я пришёл из школы 

18. Поведение в школе. Я- ученик 

 

19. Вредные привычки 

20. Мышцы, кости и суставы. Скелет - наша опора 

21. Мышцы, кости и суставы.. Осанка - стройная спина 

22. Полезен ли спорт для здоровья 

23. Как закаляться.. Если хочешь быть здоров 

24. Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье людей. 

25. Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

26. Правда ли, что отдых и развлечения необходимы для здоровья 

27. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 

28. Почему мы болеем 

29. Кто и как предохраняет нас от болезней 

30. Кто нас лечит. Сегодняшние заботы медицины 

31. Народные игры.. Обобщающее занятие «Доктора здоровья». 

32 Солнце и витамины 

33-34 Обобщающие занятия « доктора здоровья» 

 

«Праздники, традиции и ремесла села Тугутуй» 

1год обучения 

№ Раздел Количество 

часов. 

Содержание. 

1 Старинный русский быт 

с. Тугутуй 

16 ч. Одежда. Костюм .Обувь. Жилище. Избы с. 

Тугутуй.Спасы.Кухня. Традиционная пища 

жителей с. Тугутуй. Семейные праздники. 

Обряды . Именины. Первая школа в с. Тугутуй. 

2 Новый русский быт. 2ч. Новый русский быт. Обучение детей. 

3 Народные праздники. 8ч.  Праздники с. Тугутуй 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. 

Крещение Весна-веснянка. Масленица. Великий 

пост. Вербное воскресенье. Пасха. Лето 

красное. Егорьев день. Троица. Духов день. 

Иван Купала. Петров день. Ильин день. 

 

 

 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч  

5 Народные игры . 4ч. Детские популярные игры. 

6. Народные танцы 2ч Переплясы. Хороводы. Игры-танцы 

 ИТОГО 34 .  

2год обучения 

№ Раздел Количество часов. 

1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

3 год обучения 

№ Раздел Количество часов. 
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1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

 

4 год обучения 

№ Раздел Количество часов. 

1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

 

«Робототехника» 

1год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2  

2 Элементы конструктора 6 

3 Сборка моделей 21 

4 Подготовка проектов. 4 

 Итого 33 

2 год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 24 

4 Подготовка проектов  7 

 итого 34 

3год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 24 

4 Подготовка проектов  7 

 итого 34 

4год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Конструирование 29 

3 Подготовка к соревнованиям 2 

4 Соревнования 1 

 

«Учусь создавать проекты» 

Содержание программы представлено следующими модулями:  

 

«Узнаём»  
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Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве 

и т.д.  

 

«Исследуем»  

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых 

для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием 

«исследование», «методы исследования» и т.п.  

 

«Творим»  

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 

развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты, создавать проекты.  

 

«Представляем»  

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного 

исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению.  

1 год обучения 

1 Кто  я? Моя семья 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 

4 Как собирать материал? Твои помощники 

5 Проблема.  

6 Проблема. Решение проблемы 

7 Гипотеза. Предположение 

8 Гипотеза. Играем в предположения 

9 Цель проекта 

10 Задача проекта 

11 Выбор нужной информации 

12 Выбор нужной информации 

13 Интересные люди – твои помощники 

14 Продукт проекта 

15 Виды продукта. Макет 

16 Визитка 

17 Как правильно составить визитку к проекту 

18 Как правильно составить визитку к проекту 

19 Мини-сообщение.  

20 Выступление перед знакомой аудиторией 

21 Выступление перед знакомой аудиторией 

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 

29 Тест «Чему я научился?» 

30 Памятка для учащегося-проектанта 

31 Памятка для учащегося-проектанта 

32 Твои впечатления от работы над проектами 

33 Ярмарка достижений. Советы на лето от Мудрого Дельфина 
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2 год обучения 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 

4 Выбор помощников в работе над проектом 

5 Этапы работы над проектом 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 

7 Проблема. Решение проблемы 

8 Выработка гипотезы-предположения 

9 Цель проекта 

10 Задачи проекта 

11 Сбор информации для проекта 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

15 Играем в ученых. Это интересно 

16 Тест «Чему ты научился?» 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 

21 Программа МРР 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

25 Тест «Советы проектанту» 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

28 Играем в ученых. Это интересно 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 

30 Памятка жюри конкурсов 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

33 Играем в ученых. Это интересно 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 

3 год обучения 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практические занятия. 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

7 Памятки. Составление памяток по теме проекта  

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 

9 Практическая работа. Создание мини-постера 

10 Практическая работа. Создание мини-постера 

11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

12 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 
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13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

14 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

15 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

16 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

17 Программа МРР. Дизайн 

18 Программа МРР. Дизайн 

19 Программа МРР. Дизайн 

20 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

22 Требования к компьютерной презентации. 

23 Требования к компьютерной презентации. 

24 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

26 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

29 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 

32 Твои впечатления работы над проектом 

33 Пожелания будущим проектантам 

34 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 

4 год обучения 

1  Твои новые интересы и увлечения. 

2 Виды проектов. 

3  Исследовательски-творческий проект 

4 Творческий проект 

5  Ролево-игровой проект 

6 Ролево-игровой проект 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 

8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 

9  Информационно-исследовательский проект 

10 Информационно-исследовательский проект 

11  Практико-ориентированный проект 

12 Практико-ориентированный проект 

13 Монопредметный проект 

14 Монопредметный проект 

15 Межпредметный проект 

16  Виды презентационных проектов 

17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 

20 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

21 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом 

23 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом 

24 Типичные ошибки проектантов 
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25 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 

26 Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой 

27 Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой 

28 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 

29 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 

30 Практическая работа  

31 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 

32 Программа Microsoft  Office Word. Формирование  навыков работы с текстом  и по 

настройке полей и абзацев. 

33 Твои впечатления от работы над проектов. 

34 Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето. 

«Чудесное лукошко» 

Содержание занятий первого года обучения 

 

В первый год занятий основное внимание уделяется работе с бумагой и картоном. Дети 

знакомятся с основными приемами работы с бумагой: вырезание, наклеивание, создание 

композиций, конструирование. Они учатся работать ножницами, клеем, пользоваться 

шаблоном, выполнять изделия по образцу. Знакомятся с основами флористики.  

Вводное занятие. 1 час 

Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. Инструменты и материалы. Цели 

и задачи первого года обучения. Тест на изучение коммуникативных умений.  

Раздел №1 Флористика  «Фантазии из осенних листьев» 3 часа 

Знакомство с природными материалами. Их свойства и особенности. Правила сбора 

природного материала. Способы сушки растений. Материалы растительного происхождения 

(листья, цветы, плоды и т.п.) Экскурсия на природу «Осенних листьев листопад». 

В стране Листопадии. 1 час 

Аппликация из листьев.  Узоры из листьев на полосе. Чередование и повторение 

элементов узора по цвету, форме, размеру. Композиция и орнамент. 

Практические занятия: закладка «Веселая кадриль». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, полоски картона, клей, 

ножницы. 

Узорный осенний платок. 1 час 

Аппликация из листьев. Узоры из листьев на квадрате. Обозначение центра и углов. 

Повторение и чередование элементов узора. 

Практические занятия: аппликация «Осенний платок». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, картон (в форме квадрата), 

клей, ножницы. 

Букет в вазе. 1 час 

Натюрморт из листьев и цветочных лепестков. Порядок наклеивания элементов  букета. 

Оформление края аппликации узором из листьев. 

Практические занятия: панно «Букет в вазе». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, цветочные лепестки, 

картон, клей, ножницы. 

Раздел №2 Работа с бумагой «Бумажный бум». 13 часов 

История появления бумаги. Виды и свойства бумаги. Бумага: газетная, альбомная, 

оберточная, картон, фотобумага и др.  Беседа «Удивительный мир бумаги». Аппликация из 

бумаги, из фантиков,  комочками из бумажных салфеток. Вырезание из бумаги. Поделки из 

бумаги. Правила техники безопасности при пользовании ножницами и клеем. 

Аппликация из бумаги.3 часа  
Аппликация полосками, кругами и овалами, рваной бумагой.  Сюжетная аппликация. 

Наклеивание деталей. Пользование клеем. Композиция и орнамент. Выбор фона. 
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Практические занятия: закладка «Узоры из полосок», аппликация кругами и овалами 

«Цветы», обрывная аппликация «Огород» 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, клей, ножницы, шаблоны кругов и 

овалов,  простой карандаш, образец  изделия. 

Аппликация фантиками. 2 часа 

Сбор и хранение материала. Свойства фантиков. Цветовое решение. Порядок  выполнения 

работы.  

Практические занятия: аппликация «Клоун», аппликация «Цветок в вазе». 

Материалы и инструменты: фантики, картон, клей, ножницы, простой карандаш, шаблон 

клоуна, образец изделия. 

Аппликация комочками из бумажных салфеток. 3 часа 

Правила работы с мягким бумажным материалом. Свойства бумажных салфеток. 

Выполнение узора из комочков. Сушка изделия под прессом. Сплошное наклеивание. 

Практические занятия: аппликации «Разноцветные коврики», «Рыбки». «Матрешки». 

Материалы и инструменты: разноцветные однотонные бумажные салфетки, картон или 

плотная бумага, клей, ножницы, простой карандаш, образец  изделия. 

Вырезание. Выцинанка. 2 часа 

Что такое выцинанка? Симметрия. Контурное (силуэтное) вырезание. Техника вырезания. 

Складывание бумаги. Наклеивание. 

Практические занятия: основные приемы вырезания, вырезание снежинок и звездочек. 

Материалы и инструменты: тонкая бумага, ножницы. 

Поделки из бумаги. 3 часа 

Бумагопластика.  Конструирование из бумаги. Основные приемы работы с бумагой: 

сгибание, скручивание,  вырезание, надрезание. Конструирование из полосок, кругов, 

квадратов. Объемные изделия. Сборка поделки в единую композицию. 

Практические занятия: поделки «Птички-невелички»,  «Цветы и бабочки», «Забавные 

зверюшки», «Одуванчик полевой». 

Материалы и инструменты: разные виды бумаги, картон, бумажные салфетки,  клей, 

ножницы, линейка, простой карандаш. 

Раздел №3  Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам  

«Праздник в дом приходит». 11 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 

сувенирных изделий с применением изученных техник. 

Открытки. 2 часа 

Открытка – универсальный подарок, сделанный своими руками. Открытка-аппликация, 

открытка с сюрпризом. Использование шаблона. Техника аппликации бумагой и салфетками, 

техника  вырезания, наклеивания деталей. Создание композиции. Цветовое решение. 

Практические занятия: открытка ко Дню матери, открытка с сюрпризом к 8 марта. 

Материалы и инструменты: картон, цветная бумага, клей, ножницы, шаблоны, краски, 

кисточки, образец изделия. 

Новогодние поделки. 3 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике аппликации, вырезания, конструирования 

из бумаги. 

Практические занятия: шарик на елку из бумаги, новогодние гирлянды, поделка 

«Снеговик». 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы, карандаш, шаблоны, образец изделия. 

Весенние сувениры. 3 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, вырезания, конструирования из 

бумаги. 

Практические занятия: сувенир «Птичка», поделка «Цветы для мамы», аппликация «С 

праздником весны!». 
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Материалы и инструменты:  цветной  картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы, карандаш, шаблоны, образец изделия. 

Пасхальные подарки. 3 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике аппликации, вырезания, конструирования 

из бумаги. Открытое занятие по теме «Изготовление подставки для пасхального яйца». 

Практические занятия:  поделка «Цыпленок в скорлупе», подставка для пасхального 

яйца. 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш, 

шаблоны, образец изделия. 

Раздел №4 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе». 

 4 часа 

Выполнение коллективной работы. Умение  детей работать вместе, уступать друг другу, 

помогать, подсказывать. 

Практические занятия:  аппликации «Заюшкин огород», «Зимняя сказка», «Весеннее 

настроение», поделка «Цветы луговые». 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш, 

шаблоны. 

Раздел №5 Итоговое занятие. 1 час 
Изготовление изделий по желанию детей. Выставка готовых изделий. Экскурсия в 

школьный музей. 

 

Содержание занятий второго года обучения 

 

Во второй год занятий обучающиеся продолжают осваивать техники работы с бумагой, 

выполняют изделия из бумажных салфеток, из бросового материала, осваивают приемы работы 

с сыпучими материалами.  

Вводное занятие. 1 час 

Цели и задачи второго года обучения. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности. Занимательная страничка. Методика «Сделаем вместе» 

Раздел №1 Флористика «Макаронные фантазии». 4 часа 

Подготовка крупы. Выбор основы и материала. Окрашивание крупы. Правила работы с 

сыпучими материалами. Объемные и плоские изделия. Открытое занятие «Макаронные 

фантазии». 

Аппликация крупой. 3 часа 

Выкладывание зерном. Засыпание крупой. Эскиз рисунка. Проработка деталей. Плоское 

изделие. 

Практические  занятия: аппликация «Сумасшедший завиток», аппликация «Павлин». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, клей, кисти для клея,  

ножницы, кисти для клея, крупа (пшено, рис, гречка и др.), горох.  

Аппликация макаронными изделиями. 1 час 

Объемное изделие. Создание композиции из разных форм макарон. Окрашивание 

макарон. 

Практические занятия: оформление шкатулки для мелочей. 

Материалы и инструменты: картонная коробка, клей, ножницы, кисти для клея, 

макароны разной формы, краски. 

Раздел №2 Работа с бумагой «Бумажный мир».  6 часов 

Освоение новых видов работы с бумагой. Использование разных видов бумаги. Правила 

техники безопасности при пользовании ножницами и клеем. 

Аппликация. 3  часа 

Аппликация из разных видов бумаги. Выбор фона. Сочетание цветов. Эскиз. Композиция. 

Плоская и объемная аппликации. Порядок  наклеивания деталей изделия. Способы крепления 

объемных деталей.  
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Практические  занятия: плоская аппликация «Лес до небес», объемная аппликация 

«Осеннее дерево», «Цветы из кругов» 

Материалы и инструменты: разные виды бумаги, цветной картон, клей, ножницы, 

образец работы. 

Оригами. 3 часа 

Основа оригами – квадрат. Изготовление простейших бумажных фигурок. Складывание 

модуля. Фигурки из модулей. Схема изготовления фигурок. Условные обозначения, термины и 

приемы складывания. Конкурс оригами «Сказка из листа». 

Практические  занятия: «Корабли и самолеты», «Прыгающая лягушка», модульное 

оригами «Солнышко» 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы. 

Раздел №3 Поделки из бумажных салфеток «Создаем красоту из салфеток». 7 часов  

Свойства бумажных салфеток. Торцевание. Цветы из салфеток. Аппликация 

гофротрубочками.  Цветочное дерево из салфеток. 

Торцевание салфетками. 3 часа 

Изготовление трубочек-торцовочек. Приемы выполнения. Торцевание на пластилине. 

Схема изготовления. Композиция. Контурная и сплошная аппликация. Техника приклеивания 

торцовочек. 

Практические  занятия: панно «Бабочки и цветы», торцевание на пластилине «Цветы 

России». 

Материалы и инструменты: бумажные салфетки, пенопластовая основа, деревянная 

палочка для цветка, пластилин, клей, ножницы. 

Поделки из салфеток. 4 часа 

Моделирование цветка розы из салфетки. Оформление букета. Техника изготовления 

гофротрубочек. Сочетание цветов. Деревья из салфеточных цветов. Соответствие подставки 

для дерева и кроны. Основа для кроны. Крепление кроны. Декорирование кроны цветами из 

салфеток. 

Практические  занятия: поделка «Букет роз», аппликация гофротрубочками «Лесная 

поляна», цветочное дерево. 

Материалы и инструменты: бумажные салфетки, бумажная основа для дерева, емкость 

для дерева, деревянная палочка, алебастр, газета, нитки, картон, степлер, клей, ножницы. 

Раздел №4 Работа с бросовым материалом «Творим и фантазируем».  

5 часов 

Беседа «Многообразен мир природы, и мы должны его беречь!». Вторая жизнь бросовых 

вещей. Использование бросового материала в поделках. Подготовка материала к работе. 

Доступность материала. Разнообразие видов работы. Правила техники безопасности при 

работе.  

Поделки из пластиковых бутылок. 3 часа 
Изготовление цветов из пластиковых бутылок. Карандашницы. Бабочки. 

Правила техники безопасности при работе с пластиком. 

Практические  занятия: поделки «Карандашница», «Ваза с цветами», «Бабочки». 

Материалы и инструменты: пластиковые бутылки, цветная бумага, клейкая бумага, 

ножницы, шаблоны бабочек. 

Поделки из ничего. 2 часа 

Поделки из киндер-сюрпризов, кондитерских упаковок, пластиковых стаканчиков, 

пластиковых упаковок, фломастеров, дисков, рекламных проспектов. 

Практические  занятия: бусы из рекламных проспектов,  вазы из картонных коробок. 

Материалы и инструменты: рекламные проспекты, картонные коробки из-под сока, 

молока, нитки, клей, ножницы, краски, кисти, цветная бумага. 

Раздел №5 Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам 

«Праздник в дом приходит». 7 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 
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сувенирных изделий с применением изученных техник. 

Новогодние поделки. 3 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике аппликации, конструирования из бумаги, 

с применением  бросового материала. Школьная выставка «Новый год к нам идет!».  

Практические  занятия: новогодний колокольчик из пластикового стаканчика, 

аппликация «В новогоднем лесу», елочные шарики из подручных материалов. 

Материалы и инструменты: пластиковый стаканчик, новогодняя мишура, пластилин, 

нитки, цветная бумага, цветной картон, фантики, газеты, клей, ножницы, 

Весенние сувениры. 2 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, торцевания салфетками, 

конструирования из бумаги. 

Практические  занятия: открытка «Любимой мамочке», поделка «Весенние цветы». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы. 

Пасхальные подарки. 2 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике аппликации, конструирования из бумаги и 

подручных материалов. 

Практические  занятия: оформление пасхального яйца, пасхальный сувенир «Курочка и 

цыплята». 

Материалы и инструменты: цельная скорлупа куриного яйца, цветная бумага, цветной 

картон, шаблоны, клей, кожницы, карандаш.  

Раздел №6 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе».  

4 часа 

Выполнение коллективной работы. Умение детей договориться, распределить 

обязанности, помогать друг другу, подсказывать, выполнять вместе общую работу. 

Практические занятия: флористическая композиция «Макаронная страна», поделка из 

бумажных салфеток «Снежный хоровод», торцевание на пластилине «Весенний букет», 

конструирование из бумаги «Скоро лето». 

Материалы и инструменты: флористические материалы, макаронные изделия, бумажные 

салфетки, пластилин, вазочка, цветная  бумага, цветной картон, картон для основы, клей 

ножницы. 

Итоговое занятие. 1 час 
Изготовление изделий по желанию детей. Выставка готовых изделий. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

 

Содержание занятий третьего года обучения 

 

В третий год занятий продолжается знакомство с различными видами работы с бумагой, 

дети учатся работать с пластичными  и  волокнистыми материалами.  Продолжают осваивать 

приемы работы с флористическим материалом. 

Вводное занятие. 1 час 

Цели и задачи третьего года обучения. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности. Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?». Устный журнал «Что я знаю 

о творениях народных мастеров». 

Раздел №1 Флористика «Осенний вернисаж». 4 часа 

Сбор и подготовка материала. Создание объемных игрушек и композиций. Крепление 

материалов. Каркас и основа композиции. 

Поделки из шишек. 2 часа 

Разнообразие шишек по форме, величине и виду. Шишки еловые, кедровые и сосновые. 

Обработка и склеивание шишек. 

Практические занятия: поделка «Старичок - лесовичок», поделка «Три медведя». 

Материалы и инструменты: шишки, палочки, веточки, пластилин, цветная бумага, 
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проволока, нитки, клей, кисть, ножницы, шило. 

Осенние композиции. 2 часа 

Флористические композиции. Использование разнообразного природного материала.  

Основа для композиции. Декорирование. Прикрепление деталей. Настенные и настольные 

аранжировки из природного материала. 

Практические занятия:  настенная композиция «Осенний веночек»,  настольная 

композиция «Дачные мотивы». 

Материалы и инструменты: солома, любые овощи (лук, чеснок, свекла), пряные травы 

(укроп, лавровый лист), злаки, сухоцветы, проволока, плетеная корзинка. 

Раздел №2 Тестопластика «Тили-тили тесто» 4 часа 

Соленое тесто: приготовление, использование и хранение. Правила работы с пластичными 

материалами. Свойства пластичных материалов. Инструменты и техники. Сушка изделия. 

Тестопластика. Плоские изображения. 2 часа 

Подготовка деталей изображения. Соединение деталей. Раскрашивание изделия. 

Оформление рамки. 

Практические занятия:  панно «Жар-птица», панно «Земляника». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, разделочная доска, деревянная скалка, стеки, 

нож, ножницы, кисточки, краски, влажные салфетки, основа для панно. 

Тестопластика. Объемные фигуры. 2 часа 

Подготовка деталей. Соединение частей.   Сушка изделия. Раскрашивание. 

Практические занятия: фигурка «Мышь», фигурка «Ежик». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, разделочная доска, деревянная скалка, стеки, 

нож, ножницы, зубочистки, кисточки, краски, влажные салфетки. 

Раздел №3 Работа с бумагой  «Фантазии из бумаги» 5 часов 

Освоение новых видов работы с бумагой. Коллаж. Мозаика. Плетение. Свойства бумаги. 

Открытое занятие «Цветочный базар». 

Коллаж.  1 час 

Коллаж из бумаги – разновидность аппликации. Вырезание деталей. Сюжетные, 

геометрические и абстрактные  композиции. Техника выполнения. Различные сочетания 

бумаги. 

Практические занятия:  сюжетная композиция «Времена года». 

Материалы и инструменты: различные виды бумаги, картинки для вырезания, картон, 

клей, ножницы, образец изделия. 

Мозаика из бумаги. 1 час 

Создание композиций из кусочков бумаги. Мозаика из геометрических фигур. Техника 

выполнения.Мозаичное панно. 

Практические занятия:  мозаика «Зоопарк». 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, ножницы, клей, простой карандаш, 

образец изделия. 

Плетение из бумаги. 3 часа 

Шахматное и фигурное плетение. Разметка заготовок. Прямое плетение. Техника 

выполнения. Закрепление концов полосок. Сюжетные композиции с использованием элементов 

плетения. Объемные изделия. 

Практические занятия:  плетеные  листья, панно «Черепаха», плетеный стаканчик. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, плотная бумага, карандаш, линейка, 

ножницы, клей. 

Раздел №4 Работа с волокнистыми материалами (нитками) «Нитяная страна» 5 

часов 

Разнообразие видов работы с нитками. Строение и основные свойства нитей: сгибание, 

перевивание, переплетение, связывание.  Основные приемы работы. 

Поделки из ниток. 3 часа 

Плетение из ниток. Нарезка нитей. Прямое и круговое плетение. Нитяные игрушки. 
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Техника изготовления игрушек.  

Практические занятия:  плетеный коврик, декоративная подставка, игрушка «Лошадка». 

Материалы и инструменты: разноцветные толстые  нити, основа для плетения, ножницы, 

картонная заготовка для подставки, тонкие нити, цветная бумага, клей, образец изделия.   

Аппликация нитками. 2 часа 

Плоские нитяные изделия. Техника приклеивания. Подбор рисунка и основы. Сочетание 

цветов. 

Практические занятия:  аппликация «Сова» 

Материалы и инструменты: картон для основы, шаблон совы, карандаш, клей, ножницы, 

разноцветные нити. 

Раздел №5 Работа с бросовым материалом  «Творим и фантазируем».  

4 часа 

Свойства, структура различных материалов. Подготовка материала к работе. Способы 

работы с различными материалами и инструментами. Правила техники безопасности при 

работе. Различные техники и приемы обработки материала. 

Поделки из ничего. 1 час 

Использование бросового материала для поделок. Разнообразие бросового материала. 

Область применения поделок. 

Практические  занятия: подставка под горячее из рекламных проспектов. 

Материалы и инструменты: рекламные проспекты, клей, ножницы. 

Поделки из спичек. 3 часа 

Конструирование из спичек и спичечных коробков. Правила техники безопасности при 

работе со спичками. Порядок выполнения работы.  

Практические  занятия: поделки из спичек «Домик », «Корабль», из спичечных коробков 

«Робот». 

Материалы и инструменты: спички, спичечные коробки, клей, образец изделия. 

Раздел №6 Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам 

«Праздник в дом приходит». 6 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 

сувенирных изделий с применением изученных техник. Беседа «История открытки». 

Новогодние поделки. 2 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике конструирования из бумаги, с 

применением  бросового материала,  соленого теста, ниток. Исследовательская работа 

«Рождество». 

Практические  занятия: поделки «Ангел»,  «Новогодняя елочка», елочные игрушки из 

соленого теста. 

Материалы и инструменты: нитки, ватные диски, плотная бумага, новогодняя мишура, 

клей, ножницы, соленое тесто. 

Весенние сувениры. 2 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, мозаики из бумаги, 

конструирования из бумаги, из ниток. 

Практические  занятия: открытка «Маме в день 8 Марта», сувенир «Шкатулка ». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, нитки, зубочистки, бусины, 

клей, ножницы. 

Пасхальные подарки. 2 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике конструирования, мозаики из скорлупы, 

плетения из бумаги. 

Практические  занятия: подвески «Пасхальные курочки», мозаика из скорлупы «Петя и 

солнышко». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, яичная скорлупа, нитки, 

клей, ножницы, образец изделия. 

Раздел №7 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе». 
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 4 часа 

Выполнение коллективной работы. Умение детей планировать свою работу, определять её 

последовательность, содержание, композицию. 

Практические занятия:  композиции: из соленого теста  «Мы лужок лепили», из 

бросового материала «Новогодняя сказка», панно  из бумаги и  ниток «Птицы». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, картон для основы, краски, кисти, бросовый 

материал, цветная бумага, цветной картон, разноцветные нитки, клей, ножницы.  

Итоговое занятие. 2 часа 
Викторина «Народное творчество». Изготовление изделий по желанию детей. Выставка 

готовых изделий. Экскурсия в музей «Русская горница». Поселковая выставка «Чудеса 

рукотворные». Конкурс «Мастера и подмастерья». 

 

« Я- гражданин России» 

1.“Я и я” 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что значит, 

быть человеком! 

2.“Я и семья” 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники.   

3.“Я и культура” 

 Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с местными 

поэтами. Экскурсии в  музей.    

4.“Я и школа” 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Каков я в школе? 

Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  Конкурс рисунков о школе. 

5.“Я и мое Отечество” 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии.  Вам, 

защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о войне. 

6.“Я и планета” 

Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений, рисунков.  

Итоговый тест №3. 

 

"Я,ты,он,она-здоровая семья" 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Я,ты,он,она-здоровая семья» состоит из 2 блоков: "Уроков Здоровья" и "Подвижных игр", 

каждый из которых делится на 6 разделов.  

 

Содержание занятий «Уроки Здоровья» по разделам: 

 

1. «Введение. Вот мы и в школе»: адаптационные занятия, знакомство детей друг с другом, с 

правилами школьной жизни, режимом, осознание нового социального статуса - школьника, 

умения работать дружно, в команде, в парах, знакомство с правилами поведения на переменах, 

разучивание весёлых физминуток. 

 

 

 2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, полезные и вредные продукты, 

значение витаминов для организма человека, особенно ребёнка, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 
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3. «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, работа жизненно-важных органов человека, профилактика 

нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. 

 

 

4. «Я и моё окружение»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

школе, дома, в обществе, полезные и вредные привычки, гигиена одежды, правила хорошего 

тона, чувства, эмоции, настроение в школе и дома. 

 

 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма, знакомство с разными видами спорта, 

пропаганда здорового образа жизни. 

. 

 

6. «Вот и стали мы на год взрослей»: опасности летнего периода, первая доврачебная помощь 

в летний период, лекарственные растения, летний отдых, итоговое занятие - чему научились за 

год. 

 

Содержание занятий " Подвижные игры" по разделам: 

1. «Русские народные игры».  Знакомство с играми своего народа, развитие физических 

способности детей, координации движений, силы, ловкости. Воспитание уважительного 

отношения к культуре родной страны.  

2. «Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, 

внимания, сообразительности, умение действовать в коллективе. Воспитание инициативы, 

культуры поведения, творческого подхода к игре. 

3. «Игры на развитие психических процессов». Развитие внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения, мышления и речи. 

4. «Игры-эстафеты». Знакомство с правилам эстафет. Развитие быстроты реакций, внимания, 

навыки быстрого передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

5. «Спортивные игры». Знакомство с основными правилами спортивных игр. Отработка 

игровых приёмов, умение владеть мячом, броски в корзину. 

6. «Любимые игры детей». Закрепление полученных знаний, развитие воображения, творчества, 

смекалки, активности и самостоятельности в играх. 

 

2.2.1.Направление и содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы НОО ЗПР (Вариант 7.1, 7.2) 

Пояснительная записка 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптация программы  -  введение программы коррекционной работы, ориентированной 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 
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коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Общий результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР -  полноценное начальное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;Направления и содержание 

программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 
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часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

Коррекционная программа по сопровождению обучающихся с ЗПР в структуре АООП НОО 

включает основные направления:  

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.(Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные направления в рамках коррекционной программы, по сопровождению 

обучающихся с задержкой психического развития 

№ Направление -       Содержание работы 

1 Диагностическое 

(Обеспечение защиты прав и 

интересов ребенка,  

массовая диагностика по 

проблемам развития,  

выявление групп детей, 

требующих внимания 

специалистов) 

-       первичная диагностика (сбор, изучение и анализ 

данных диагностики) с целью выявления особых 

образовательных потребностей ребенка; 

-       изучение социальной среды и стиля семейного 

воспитания ребенка; 

-       мониторинг достижений планируемых 

результатов обучающегося; 

-       промежуточная диагностика с целью 

динамического наблюдения за развитием ребенка. 

2 Коррекционно-развивающее 

(Обеспечение своевременной 

специализированной помощи в 

освоении содержания 

образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ЗПР 

в условиях общеобразовательного 

-        создание условий, способствующих   

личностному развитию каждого обучающегося; 

-        планирование педагогами и узкими 

специалистами индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, 
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учреждения; формирование 

универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)) 

имеющих трудности в обучении; 

-        разработка и реализация мероприятий, 

способствующих адаптации и интеграции в 

социокультурную среду обучающихся с ЗПР; 

-        разработка и реализация мероприятий  по 

вопросам обучения и воспитания обучающегося 

рекомендательного характера. 

3 Консультативное   

 

(Обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся) 

-       разработка обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

-    консультирование специалистами по запросу 

педагогов с целью выбора и применения 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ЗПР; 

-    консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционно-

развивающего обучения ребёнка с ЗПР. 

4 Информационно-просветительское 

(Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанных с 

особенностями коррекционно-

развивающей работы для данной 

категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса – обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

-     информирование участников образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями коррекционно-развивающегося 

процесса и сопровождения детей с ЗПР с 

использованием различных форм просветительской 

деятельности (лекций, бесед, информационных 

стендов, печатных материалов). 

  

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий 

Программа комплексного  сопровождения позволяет реализовать в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ЗПР личностно-ориентированный подход, а также, 

способствует освоению ими АООП НОО, достижению личностных результатов и социальной 

адаптации младших школьников.  

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. 
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Основными принципами личностно ориентированного коррекционно-развивающего 

обучения являются дифференциация и индивидуализация, которые учитывают темп 

деятельности школьника, уровень его обученности, сформированность умений и навыков, 

обеспечивают индивидуальную траекторию его развития. Достоинство подхода в 

коррекционном процессе видится в том, что мы можем объективизировать «зону ближайшего 

развития», понять, к каким функциям, процессам или навыкам должна преимущественно 

адресоваться развивающая работа, а значит, установить, какие конкретные приемы будут 

эффективны в коррекционной работе. 

Психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других).Комплекс коррекционно-развивающих мероприятий и 

условий реализации программы содержит: 

 системное, комплексное, разностороннее изучение ребенка в процессе различных видов 

деятельности; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся; 

 планирование и организация коррекционно-развивающей работы на основании данных 

диагностики обучающихся; 

 разработка индивидуально ориентированной коррекционной программы развития 

ребенка; 

 формирование у педагогов информационной готовности по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи обучающимся с ЗПР, овладение 

интегрированными способами развития личности каждого ребенка. 

 консультирование и просветительская деятельность всех участников образовательного 

процесса, включающая родителей (законных представителей). 

Реализация программы сопровождения обучающихся с ЗПР через обязательные 

коррекционные курсы: коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

психокоррекционные (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)); внеурочные 

коррекционные занятия, урочная деятельность;дополнительные занятия на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы развития (ИПР) обучающихся.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  определяется гимназией исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях 

образовательного процесса 

Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

как форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, с целью создания 

необходимых условий и реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обеспечения их психологического здоровья и личностных результатов. 

На школьном консилиуме специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

начальных классов  имеют возможность всесторонне рассмотреть причины проявления 
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школьных трудностей, основываясь на данные диагностического обследования, и с различных 

точек зрения выделить те основные нарушения развития речевых и неречевых психических 

процессов, коррекционное воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную 

коррекционно-развивающую работу. Подобрать методы психокоррекционного воздействия для 

каждого конкретного ученика, непосредственно дидактические игры и упражнения 

соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным особенностям 

ребенка. 

Реализация системы психолого-педагогической работы включает следующие 

направления: психокоррекционное, логопедическое, социально-педагогическое, медицинское 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Направления психолого-педагогической работы 

№ Направление Цель Ожидаемые результаты 

1 Психокоррекционное Коррекция и развитие когнитивной, 

эмоционально-волевой  и 

мотивационно-личностной сфер 

обучающихся с ЗПР. 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

ООП НОО и успешной 

социализации детей с ЗПР. 

 

 

2 Логопедическое Создание условий для овладения 

обучающимися с задержкой 

психического развития 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими через развитие всех 

компонентов устной и письменной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм, письма и 

чтения) в различных формах и видах 

детской деятельности через 

комплексную систему работы с опорой 

на сохранные анализаторы, коррекцию 

поведения, развитие внутренней 

учебной мотивации. 

 

Сформированность устной и 

письменной речи для 

полноценного усвоения 

АООП НОО и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

3 Социально-

педагогическое 

Обучение и воспитание детей с ЗПР , 

испытывающими временные трудности 

в адаптации и социализации, и 

имеющими сложности в усвоении 

общеобразовательной программы. 

Освоение обучающимися 

АООП НОО; 

сформированность у 

обучающихся с ЗПР 

необходимых социальных  

умений обеспечивающих их 

личностное и 

профессиональное развитие 

в различных средах. 
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4 Медицинское Контроль здоровьесберегающей среды, 

профилактика простудных и вирусных 

заболеваний. 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с 

ЗПР. 

 

Этапы и реализация коррекционно-развивающих мероприятий в совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, планируемые результаты 

коррекционной деятельности  

Реализация индивидуально ориентированной коррекционной программы включает 5 этапов: 

Этап сбора и анализа информации (сбор анамнестических данных, диагностика причин 

педагогических трудностей обучающихся с ЗПР). 

Основная задача этапа – выявление причинно-следственных связей трудности усвоения ООП 

НОО, дифференциация детей по типу и уровню нарушения. 

Результатом комплексной деятельности планируется создание диагностических портретов 

обучающихся (речевая карта, психологическое заключение, педагогическая характеристика). 

Этап проектный (планирования и организации образовательного процесса). 

Основная задача этапа – коллегиальное обсуждение, планирование и проектирование 

педагогической стратегии развития и коррекции обучающихся с ЗПР  на основании 

данныхкомплексного диагностического обследования; согласование выбранной стратегии с 

родителями (законными представителями) детей с ЗПР. 

Результатом проектной деятельности планируется создание индивидуальных карт 

психолого-педагогического сопровождения детей, создание плана индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, подбор методов 

психокоррекционного воздействия для каждого конкретного ученика, непосредственно 

дидактические игры и упражнения соответствующие целям коррекции и развития, возрастным 

и личностным особенностям ребенка. 

Технологический этап (проведение коррекционно-развивающих занятий специалистами ОУ 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, коррекционных часов педагогами  начальной 

школы), включение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий 

процесс посредством консультаций, обучающих мастер-классов, рекомендаций). 

Задачей этапа является практическая реализация коррекционных мероприятий в соответствии  

с индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы. 

Результатом технологического этапа планируется осуществление комплексной 

индивидуально ориентированной работы с обучающимися с ЗПР. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей работы (итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов коррекционной работы). 

Задачей этапа является мониторинг личностных результатов и уровня развития детей с ЗПР. 
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Планируемым результатом этапа является выявление динамики результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Этап регуляции и корректировки 

Задачей этапа является своевременное изменение стратегии коррекционного процесса в 

случае выявления неэффективных мероприятий. 

Планируемым результатом этапа является  достижение ребенком с ЗПР планируемых 

результатов освоения ООП НОО и успешная социализация. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ЗПР 

Внедрение в коррекционный процесс комплексной индивидуально-ориентированной 

программы, позволяет решить ряд проблем: оптимизировать процесс коррекционно-

развивающей работы за счет создания единого комплекса педагогических, психологических 

воздействий, направленных на коррекцию причин отклонений психического развития 

обучающихся с ЗПР. Реализовать принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР разноуровневого подхода в коррекции и 

развитии, заявленного в ФГОС. Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых 

психофизических процессов обучающихся с ЗПР наглядно определяет степень 

результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в дальнейшем 

скорректировать индивидуально-ориентированную коррекционно-развивающую программу. 

В индивидуально ориентированной программе выделены причины проявления 

школьных трудностей, основываясь на данные диагностического обследования, специалисты 

имеют возможность выделить те основные нарушения развития психических процессов, 

коррекционное воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную 

коррекционно-развивающую работу (Таблица 3).Таблица 3 – Психологические причины 

проявления школьных трудностей  

№ Школьные трудности (симптомы) Психологические причины 

1 Слабый нажим на письме. 

Расстройства почерка: 

несоблюдение пропорций и 

соотношений частей букв по 

высоте и протяженности, 

прописные буквы недостаточно 

округлые. Грязь в тетради. 

 

-        нарушение зрительно – двигательной 

координации; 

-         недостатки графомоторной сферы; 

-        недостаточнаясаморегуляция поведения; 

-        тревожность. 

  

2 Ошибки в написании безударных 

гласных, парных согласных в 

середине и конце слов. 

-        недостаточное развитие свойств внимания; 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 

-        недостаточное развитие оперативной зрительной 

и слуховой памяти; 

  

3 При письме смешивает и делает 

замены по акустическому 

признаку. 

-        недостаточное развитие слухового восприятия, 

вербального анализа. 

 

4 Пропускает согласные и гласные, 

слоги, нарушено смягчение 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 
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согласных, нарушение границ 

предложения. 

-        нарушение развития слухового восприятия и 

концентрации внимания 

 

5 Слитное написание 

самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных 

слов, пропуски слов; нарушение 

границ предложений. 

-        недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств внимания; 

-        нарушение зрительно – двигательной 

координации; 

-        слабое развитие зрительно-пространственного 

анализа и синтеза; 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза. 

 

6 Темп чтения ниже  нормы. 

Ошибки, допускаемые при чтении: 

замены, ошибки  в прочтении 

окончаний слов. 

  

-        низкий темп мыслительной деятельности; 

-        недостаточное развитие свойств внимания; 

-        инертность мыслительной деятельности, 

трудности  в установлениях закономерностей и 

причинно-следственных связей. 

 

7 Постоянно отвлекается на 

уроках, неусидчив. 

-        недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств внимания; 

-        слабая учебная мотивация; 

-        недостаточная саморегуляция поведения. 

 

8 Трудности в решении 

математических задач. 

-        низкий уровень освоения учебного материала; 

-        недостаточная гибкость мыслительной 

деятельности; 

-        конкретность мышления; 

-        несформированность мыслительной операции 

обобщения, установления закономерностей, “анализа 

через синтез”; 

-        поверхностная смысловая обработка 

математического материала. 

 

9 Испытывает страх перед опросом 

учителя. 

-        тревожность; 

-        неудовлетворенность отношениями с 

одноклассниками; 

-        низкая самооценка; 

-        недостатки детско-родительских отношений. 

 

 

Опираясь на принцип «нормативности» развития, обязательной последовательности 

стадий развития в формировании личности ребенка, своеобразного эталона возраста, 

разработаны следующие критерии оценки уровня сформированности речевых и 

психофизических способностей у младших школьников с ЗПР (Таблица 4).  

Таблица 4 – Критерии оценки динамики развития 

Динамика развития Уровень % 

Навык или функция развиты в достаточной мере:  

задание понимает и самостоятельно выполняет правильно без 

ошибок,  

Норма 81 – 100 
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рационален,  

работоспособность высокая,  

деятельность целенаправленная,  

ориентирована на достижение положительных результатов в 

обучении. Эмоционально-волевая зрелость. 

 

Количественная и качественная положительная динамика в 

развитии навыка или функции:  

задание понимает,  

при выполнении допускает 1-2 погрешности,  

при наводящей помощи видит и исправляет ошибки,  

работоспособность достаточная,  

деятельность устойчивая,  

проявляет интерес к учебной деятельности. 

 

Выше  

среднего 

61 – 80 

Волнообразная динамика по развитию навыка или функции: 

 знания неустойчивые,  

при выполнении задания нуждается в активной помощи, 

 нестабилен,  

работоспособность снижена,  

работает формально,  

поведение ситуативное/ демонстративное/ наблюдаются 

аффективные вспышки. 

 

Средний 41 – 60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или функции:  

задание возможно при постоянной разъяснительной помощи 

взрослого,  

работоспособность низкая,  

деятельность неустойчивая, 

 поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки.  

Эмоционально-волевая незрелость. 

 

Ниже  

среднего 

21 – 40 

Отрицательная или крайне низкая динамика по развитию навыка 

или функции:  

Помощь не принимает, 

 перенос на аналогичные задания не осуществляет,  

работоспособность крайне низкая,  

отсутствие мотивации к учебной деятельности, 

 поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки.  

Эмоционально-волевая незрелость. 

 

Низкий 1 – 20 

Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых и психофизических 

процессов обучающихся с ЗПР проводится два раза в год в конце каждого полугодия от 

стартовой точки в начале учебного года. Результаты промежуточной  диагностики 

сравниваются с критериями оценки уровня сформированности психических процессов, на 

основании чего определяется актуальный уровень нарушения развития, наличие или отсутствие 

динамики. 

Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, определяется 
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степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в дальнейшем 

скорректировать индивидуально-ориентированную программу. 

 

 

 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

ее освоению в полном объеме.  

  Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), 

искусство, технология, физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов(ИЗО, технология)  

           На внеурочную деятельность (включая коррекционно-развивающую область), 

отводится 10 часов.  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  Содержание 

коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций  ПМПК, ИПРА.  Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятия, 

речевое развитие, познавательное развитие, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

ритмика) 

 

Учебный план начального общего образования, 

5-дневная учебная неделя(вариант 7.1) 

 

 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 



189 

 

области Предметы 

 

Классы 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 

на родном языке* 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23  90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 30 

Речевое развитие 2 2 2 2 8 

 Познавательное развитие 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 1 1 1 1 4 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 2 2 2 8 

ритмика 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 12 

Всего к финансированию 31 33 33 33 161 

*При отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

В МОУ Тугутуйской СОШ для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности:  

учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,  

   Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания, учащихся с ЗПР.  

- Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют: 

среднее и высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

- Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

- Учитель-логопед имеет незаконченное высшее профессиональное образование по 

специальности.  

- Социальный педагог имеет незаконченное высшее профессиональное образование по 

специальности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистовдругих организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 

 

Финансовые условия 

 

 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридических лиц; 

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления  

Учредитель –МО Эхирит-Булагатский район ежегодно на каждый учебный год формирует и 

утверждает муниципальное задание, план финансово- хозяйственной деятельности для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 
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Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматривает 

средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на содержание 

имущества. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учредителем в 

виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 

Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность 

департаменту образования. 

Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета среднегодового 

количества обучающихся, по 2000 рублей на одного учащегося в год. 

Заработная плата работников ОО финансируется из регионального бюджета. Оплата труда 

работников Учреждения производится на основе локального нормативного документа 

«Положения об оплате труда работников МОУ Тугутуйской СОШ» 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения 

регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного года 

рассматривается на балансовой комиссии МО «Эхирит-Булагатский район» Учредителю 

предоставляется отчетность о выполнении муниципального задания в порядке и сроки, 

предусмотренные муниципальными правовымиактами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществляется в 

рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и 

внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для достижения 

планируемых результатов 

 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы. 

В оперативном управлении МОУ Тугутуйской СОШ находятся следующие объекты 

недвижимости: 

1. Нежилое двухэтажное здание школы, расположенное по адресу: Иркутская область, 

Эхирит – Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а. Здание двухэтажное с 

подвалом, площадь – 2 350 кв.м., 2002 года постройки, в кирпично – блочном 

исполнении. Кровля шиферная, выполнена на деревянной обрешётке. Здание находится 

в удовлетворительном состоянии. Фасад требует ремонта. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354939 

2. Нежилое одноэтажное здание структурного подразделения Камойской начальной 

школы, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – Булагатский район, д. 

Камой.Год постройки- 1976, в деревянном исполнении. Кровля шиферная. Площадь – 

233,3кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354940 

3. Здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – Булагатский 

район, с. Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а, одноэтажное, бетонное, площадь – 205,9 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354963 

4. Сооружение теплоснабжения, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – 

Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а, одноэтажное, площадь – 60,20 кв.м. 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2014 года № 38 АЕ 531669 

Санитарно-гигиенические нормы:  

1. Источником водоснабжения в учреждении является артезианская скважина, которая 

размещена на территории хозяйственного двора. Здание и территория расположения 

скважины огорожены, строго охраняются. 

Холодная вода подводится к раковинам  столовой и туалетных комнат, кабинета домоводства. 

Горячая вода поступает из водонагревателей, расположенных в столовой и кабинете 

домоводства. 

Раковины установлены в столовой , туалетах, кабинетах домоводства и швейного дела. 

Для обеспечения учащихся питьевой водой в коридоре первого этажа установлен кулер с 

одноразовыми стаканчиками, обработка кулера проводится согласно инструкции и графика. 

2. Канализационная система охватывает столовую, туалеты, выводится в сборник. 

Заключен договор с Комитетом ЖКЖ на откачку, вывоз и передачу сточных вод и 

осадка.  

Теплые туалеты есть для девочек и мальчиков в здании школы, оснащены 5 унитазами и 

двумя раковинами. Кроме того есть теплый уличный туалет.  

Твердые бытовые отходы собираются в контейнеры, расположенные на территории 

школы в удаленном месте. С Комитетом ЖКЖ заключен договор на вывоз ТБО. 

3. Освещение  люминисцентными  лампами дневного света. 

4. Воздушно – тепловой режим. 

Теплоснабжение зданий обеспечивается школьной котельной, в штатном расписании 

четыре ставки кочегара, которые проходят ежегодное обучение. Поставка угля 

осуществляется ООО «Континент» согласно договору. 

            Здание школы оснащено системой вентиляции, дополнительными вытяжками в 

столовой и кабинете домоводства. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом. 

             Для обеззараживания воздуха используются четыре  рециркулятора. 

            Окна в кабинетах и коридорах в основном пластиковые, проветривание кабинетов 

регулируется графиком. 

5. Образовательная деятельность осуществляется  на учебно- материальной базе 

общей площадью 2789,2 кв.м. 

В составе площадей имеются: 

Учебные кабинеты – 18, общей площадью – 674,2 кв.м. 

Лаборантские при кабинетах физики и химии – 25.5.кв.м. 

Спортивный зал -315,8 кв.м. 

Библиотека – 38,7 кв.м. 

Столовая – 96,3 кв. м. 

Столярная мастерская – 37,8 кв.м. 

Кабинет ОБЖ – 25,1 кв.м. 

Камойская НОШ: 

Учебные кабинеты -2, площадь – 96.3 кв.м. 

Спортивный зал – 68,4 кв.м. 

Столовая – 24,9 кв.м. 

Гардероб -13,5 кв.м. 

Кабинет швейного дела оснащен пятью швейными машинками, швейной  машиной -

.оверлогом, раскроечным столом. 

Кабинет домоводства оснащен плитой, холодильником, вытяжкой. 

6. Медицинское обслуживание осуществляет «ОГБУЗ № 2» на договорной основе. 

7. Питание обучающихся организовано  в столовой общей площадью  96.3 кв.м. с 

обеденным залом 61,5 кв.м. на 56     посадочных мест. Питание обеспечивается 

работниками школы согласно штатному расписанию ( повар, кухонный рабочий), 

заключен договор поставки продуктов питания от 11 января 2020 года с ИП Багдуевым 

В.А., договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на 



193 

 

проведение санитарно – противоэпидемических(профилактических) мероприятий. 

8. Библиотека МОУ Тугутуйской СОШ обладает фондом: 

Учебники – 11075 экземпляров, 100 % обеспеченность согласно Федеральному перечню 

; 

Учебные пособия – 546; 

Художественная литература – 6421; 

Справочный материал – 137; 

Электронные дополнительные учебные пособия – 150. 

Библиотека оборудована компьютером с выходом в Интернет, принтером, сканером. 

Пополнение библиотечного фонда осуществляется за счет субвенций ( учебники): 

Период  Количество экземпляров Сумма (рубл) 

2016 – 2017 111 46 278,31 

2017 – 2018 238 100000,00 

2018 – 2019 328 176 609,17 

2019 – 2020 383 236 661,05 

2020 – 2021 524 207 304,36 

Итого: 1584 766 882,89  

9. Территория  школы огорожена штакетником, озеленена деревьями. Спортивные 

сооружения расположены по всей территории, закреплены в целях безопасности. Есть 

стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, беговая дорожка, яма для прыжков, 

полоса препятствий. 

10. Школой предоставлена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

организации (пандус). 

11. В школе имеется учебно – опытный участок площадью пятнадцать соток, участок для 

выращивания картофеля.  

12. Оснащение техническими средствами обучения: 

Кабинет Отв Компьютер принтер Про

екто

р  

экра

н 

инте

ракт

ивна

я 

доск

а 

Директорская №4 директор Компьютер 

Ноутбук АИС 

МФУ   

Приемная завхоз Компьютер 

делопроизводство 

Компьютер завхоз 

Ноутбук 

МФУ 

Принтер 

принтер 

  

Нач. классы № 5 Фетисова С.Ю. - - - - 

Нач. классы № 6 Скобина Е.А. Ноутбук МФУ  1 

Нач. классы № 7 Тарбеева Т.С. ноутбук Принтер  1 - 

Нач. классы № 8 Иванова Л.Ю. ноутбук - - 1 

История  № 9  Разживина Е.С. ноутбук - 1 - 

Домоводство № 10 Тарбеева Т.С. ноутбук - - - 

Физика № 15  Фетисова А.В. Ноутбук - 1 - 

Кабинет ОВЗ  №18 Некрасова С.Г. - - - - 

 География № 17 Тарбеев В.Д. Компьютер - 1 - 
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Ноутбук  

Английский язык №16 Хамаганова Е.Г. ноутбук - 1 - 

Русский язык № 29 Тарбеева С.Н. ноутбук - 1 - 

Информатика № 28 Малаткина О.В. Ноутбук 14 

Компьютер  

МФУ - - 

Литература № 27 Никольская В.Г. Компьютер - 1 - 

Химия №21 Тигунцева В.Г. ноутбук - 1 - 

Математика № 26 Ситникова В.С. - - - - 

Биология № 25 Тарбеева Л.В. ноутбук - - 1 

Музыка № 24 Савинская Н.В. ноутбук - 1 - 

Методкабинет   Ноутбук 2 

компьютер 

Принтер 2 - - 

Коридор 1 этаж Завхоз Ноутбук - 1 - 

Камойская НОШ Суворова Т.И. Компьютер  принтер - - 

Бухгалтерия  Олодова И.В. Компьютер принтер - - 

13. Противопожарные и антитеррористические мероприятия. 

Имеются паспорта безопасности, согласованные с соответствующими органами, 

утвержденные мэром Эхирит – Булагатского района. 

Учебные здания оснащены пожарной сигнализацией, оборудованы средствами 

первичного пожаротушения, имеются оборудованные пожарные щиты. Здание 

оснащены системой видеонаблюдения с архивированием в течение месяца, системой 

голосового оповещения.  

Планы эвакуации размещены на первом и втором этажах, проводятся учебные 

тренировки один раз в полгода. Выходы из здания обозначены сигнальными таблицами. 

Заключены договоры: 

Договор « На оказание услуг охраны с помощью тревожной кнопки»  

№ 337 от 11.01.2021 года с ФГКУ « Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Иркутской области ; 

Договор «Оказание услуг по техническому обслуживанию объектового прибора и 

мониторингом сигналов, поступающих с объекта в центральный пункт пожарной связи 

ФГКУ 2 ПСО ГУ МЧС ФПС по Иркутской области при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на объекте МОУ Тугутуйская СОШ» № 34/То от 11.01.2021 

года. 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли крыши была произведена в 

2019 году ( Акт № 011/19 от 01.07.2019 г). 

Произведено определение   сопротивления заземляющего устройства. 

14. Осуществляется ежедневный подвоз обучающихся 5-11 классов из д.Камой на 

школьном автобусе ПАЗ 32053 -70, принадлежащем МОУ Тугутуйской СОШ, год 

изготовления 2017. Имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами от 17.07. 2019 года №АН-38-000816. Заключены 

договоры с «ОГБУЗ №2»: 

Договор на техническое обслуживание от 11.01.2021 №303; 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс 

портных средств от 11.01.2021 года; 

Договор о проведении технического осмотра от 11.01.2021 года ; 

Договор № 25ПР  Возмездного оказания услуг по проведению периодических 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств 

от 11 января 2021 г.; 

 

Организации временного режима обучения. 

 

Учебный год в МОУ Тугутуйской СОШ начинается 1 сентября. 
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Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 учебные недели; 
- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Режим учебных занятий 

08.30 – 09.10   – 1 урок –   10 мин. – перемена 

09.20 – 10.00   – 2 урок –   20мин. – перемена 

10.20 – 11.00   – 3 урок –   20мин. – перемена 

11.20 – 12.00   – 4 урок –   20мин. – перемена 

12.20 – 13.00   – 5 урок –   10мин. – перемена 

13.10 – 13.50   – 6 урок –   10мин.- перемена 

14.00 – 14.40   – 7 урок  

(Питание осуществляется согласно графику.) 

 

Работа кружков, консультаций допускается по расписанию, утвержденному директором 

(с 15:30 - 17:30)  

Работа спортивных секций допускается по расписанию на свежем воздухе, утвержденному 

директором (с 17:30 до 20:00) 

Внеклассная работа с 15:30 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

(февраль) дополнительные недельные каникулы. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация 

проводится во 2-4 классах с 10 мая по 28 мая в соответствии с нормативно-локальным актом 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ Тугутуйской СОШ. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, 

документ представлен отдельно в приложении ООП НОО (Календарный учебный график 

ООП НОО МОУ Тугутуйской СОШ) и на официальном сайте ОУ. 

 

 

 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

                  Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, учебный план, 

примерные учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 



196 

 

образовательные ресурсы и т.д.).  

         Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов  МОУ Тугутуйская сош начального общего образования являются 

системные действия  администрации школы,  администрации МО «Эхирит- Булагатский 

район», администрации Иркутской  области в пределах своей компетенции по выполнению 

настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам МОУ Тугутуйская сош начального общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание информационно-методических ресурсов Программы  

МОУ Тугутуйской сош  

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

 Образовательная система «Школа России» 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, пособия для учащихся; 

• учебный план. 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам  развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов 

образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам   учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, 

детская художественная литература; 

 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России.  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 
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 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

•  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов  УП: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 

 

 

 

 

Информационно методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  МОУ 

Тугутуйской СОШ сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на 

сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходи-

мое коли-

чество 

средств, 

имеющееся 

Сроки 

созда-

ния 

условий 

в 
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в наличии соответс

твии с 

требова

ниями 

ФГОС 

НОО 

I 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

имеются  

II 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

разработка планов; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации;   

имеется  

III 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей . 

имеется  

IV 

Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники 

 

Обеспеченн

ость 100% 

 

V 

 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

имеются  

 

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; 

— 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. 
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, 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 тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ФГОС НОО 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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1.    Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.    Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3.    Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.   Психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики 

и мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  технологий. 

  

6.  Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих объединениях 
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Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.    Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.    Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.    Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.    Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.  Использов 

ание УМК 

 

1.    Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.    Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.    Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.    Совершенств

ование способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.    Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.    Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.    Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.  Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

1.  Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  
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ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

2.  Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.  Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.    Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.    Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.    Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.  Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.  Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации основной 

образовательной программы  

начального общего образования  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответствен

ное лицо 
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1 2 3 4 

I.Нормативно

-правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования на 2020-2024уч. Год 

Декабрь 2019- 

май 2020 

Зам. 

директора 

по УВР 

Утверждение основной 

образовательной программы ОУ 

август 2020 директор 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Март- май  

2020 

директор 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

Ежегодно директор 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

библиотека

рь 

Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

До 01.09.2020 Учителя 

начальных 

классов, 

зам. 

директора 

по УВР и 

по ВР 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования. 

Май 2020 директор 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Май 2020 

III.Организац

ионное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Разработка модели организации 

Образовательного процесса 

До 01.09.2020 директор 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Разработка и реализация модели 

взаимодействия ОУ и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

До 01.09.2019 Зам. 

директора 

по  ВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Декабрь 2019 Зам. 

директора 

по УВР Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических  и руководящих 

работников ОУ в связи введением 

ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2019 
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V.Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Отв. за 

ведение 

сайта 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению  и порядке 

перехода на новые стандарты 

Ежегодно Администр

ация 

школы,  

педагогиче

ские 

работники 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и реализации ООП НОО 

Раз в год Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Раз в год директор 

Изучение рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по организаци домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию современных 

технологий. 

Ежегодно в 

начале учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС  

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Раз в год Директор 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

До 01.09.2020 Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно Администр

ация 

школы 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно Директор 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Директор, 

библиотека

рь 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных  

Постоянно директор 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно директор 
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Контроль за состоянием системы условий реализации Программы   

МОУ Тугутуйская сош 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг 

изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 

аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, 

по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в 



206 

 

инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо 

ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ Тугутуйской СОШ АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды . 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Достижение поставленной цели при  реализации  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 
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- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

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

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

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

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностямздоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Данная программа  реализуется в  форме совместного обучения  с другими учащимися.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
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психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

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

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

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

дошкольного). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

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

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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

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

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 



211 

 

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

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут успешно 



212 

 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

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

результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные результаты 

освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

 

Достижение требований 

1)Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Ученик осознают свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? Знает 

и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

2)Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. Выстраивает 

отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

3)Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продленного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

 

 

4)Принятие и освоение социальной 

роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов 

учебной деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учебы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач. 

 

5)Развитие адекватных представлений 

о 

собственных возможностях, о 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими 
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насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

возможностями. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Может обратиться за помощью, осваивает 

навыки самообслуживания 

6)Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда 

7)Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закрепленных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

8)Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути 

его равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе 

9)Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

10)Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. Воспитывает в 

себе толерантность 

11)Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и 

в школе, стремится к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с правилами 

поведения в школе, с уставом, эмблемой школы, с 

правами и обязанностями ученика 

12)Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, обратиться 

с просьбой, проблемой.  

13)Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 



214 

 

временно-пространственной 

организации 

вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятыми другими, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

14)Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование необходимости 

бережного отношения к любой собственности, 

проявление бережного отношение к вещам, 

предметам труда людей; своей и чужой 

собственности; получает познание необходимости 

труда в жизни человека 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО  (вариант 7.2.) 

отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 
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      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

      Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе успешного освоения 

учащимися базового уровня. 

       Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

     В процессе освоения предметных курсов уровня начального общего образования 

планируемые результаты предполагают выделение 

- базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующем 

уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с 

такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися. 

- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, 

что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих уровнях обучения 

 

        Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

 

Планируемые результаты (Вариант 7.2) 

«Русский язык»  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения,средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка выпускники начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен сущ-ых — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст,  составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки I другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

                                                           «Литературное чтение» 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
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правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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; 

 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 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, учебного и научно-популярного 

текста, 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; 

 Для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 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;  
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 Для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

 Использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 Для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

опираясь на содержание текста;  

 Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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). 

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. 

 

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). 

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; 
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 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). 

 

                                                         Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
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– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

-научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
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числом 1); -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; -решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; -вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; -оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

 -заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

«Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Музыка 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- 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, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
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различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами) 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры». 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса 

подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности».  

Личностными результатами изучения основ православной культуры 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, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

У выпускника будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в 
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том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 

Метапредметными результатами изучения основ православной культуры 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, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

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

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

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
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ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы. 

 

Предметными результатамиизучения основ православной культуры являются 

доступные по возрасту начальные сведения о соответствующей религии, её истории, 

традициях, нравственных ценностях, выдающихся представителях. Освоение обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни; знания, понимания и принятия личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа 

России. Получат элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

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

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в культуре, истории 

и современности России;общие представления об исторической ролиПравославия в 

становлении российской государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь 

земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- становлениевнутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 

 

 

 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Коррекционный курс «Логопедическое занятие» 

Личностныерезультатыосвоениякурсакоррекционно-

развивающейобласти«Логопедическиезанятия» оцениваютсяпоследующимнаправлениям: 

ОсознаниесебякакгражданинаРоссиипроявляетсяв: 

 уважительномотношениек русскомуязыку. 

Освоениесоциальнойролиученика проявляетсяв: 

 способностисамостоятельнозадаватьвопросыпосодержаниюучебногоматериала; 

 проявлениисамостоятельностипривыполнениизаданий,подготовкеучебныхпринадлежн

остейкзанятиям; 

 проявленииответственногоповедения(подготовкакзанятию,трансляция 

заданийучителя-логопедадома 

взрослым,беспокойствопоповодусоблюдениятребований); 

 стремлениибытьуспешным(старательностьпривыполнениизаданий). 

Сформированностьречевыхумений проявляетсяв: 

 способностииспользоватьграмматическиправильныесвязныевысказываниядлярешения

познавательныхзадач; 

 способностииспользовать чтениеиписьмодляреализациикоммуникации; 

 возможностиаргументироватьсвоирешения,пересказыватьучебныетексты,составл

ятьописательныеиповествовательныерассказы,говоритьоб 

испытываемыхэмоциях,намерениях. 

Сформированностьсоциальноодобряемого(этичного)поведенияпроявляетсяв: 

 способностиневербальнопроявлятьвежливость(улыбкапривстрече,обращении); 

 правильномиспользованииформречевогоэтикетавразличныхучебныхситуациях; 

 уважительномотношениикмнениюдругих учеников,педагога; 

 уменииделатьправильныйвыборнаосновепредставленийонравственныхнормахисправе

дливости; 
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 умениисоблюдатьнормыповеденияназанятиях. 

Сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувствпроявляетсяв: 

 умениизамечатькрасотувприроде,окружающемпредметноммиреивлюдях 

(составлениетекстов-описаний); 

 способностиквосприятиюкрасотыслова,художественнойценностилитературныхпроизв

едений; 

 активномстремлениислушатькниги,участвоватьвобсуждениипрочитанныхпроизведени

й; 

 умениирассматриватьиоцениватькартиныизвестныххудожников,определятьнастр

оениеавтора,составлятьпредложения,рассказы,используя оценочную и 
эмоциональную лексику. 

Сформированностьнавыковпродуктивноймежличностнойкоммуникациипроявляетсяв: 

 умениидоговариваться,вестисебявсоответствиисдоговоренностью,согласованнов

ыполняянеобходимыедействия,неразрушаяобщегозамысла; 

 умениипроявлятьвниманиекнастроениюпартнерапообщению; 

 умениисправедливораспределятьобязанности(подготовкакзанятию,дежурство,группов

оевыполнениезадания); 

 умении 

уважительноотноситьсякчужомумнению(проявлениевниманиякчужомумнению); 

 умениипроявлятьтерпение,корректнореагироватьначужиеоплошностиизатруднения; 

 умениисдерживатьнеодобряемыеинфантильныеповеденческиепроявления(ябедничать,

обзываться,громкоплакать); 

 способностиуходитьотконфликта. 

Сформированностьзнанийобокружающемприродномисоциальноммиреипозитивногоот

ношениякнемупроявляетсяв: 

 знанииназванийразличныхприродныхявлений,растений,зверей,птиц,насекомых,профес

сий,городов; 

 интересекзнаниямоприродеичеловеке(стремлениенаблюдать,находитьдополните

льнуюинформациюпознавательногохарактера). 

Сформированностьсамосознания,вт.ч.адекватныхпредставленийособственныхвозможн

остяхиограниченияхпроявляетсяв: 

 осознаниисвоихэмоций(радуюсь,интересно,сержусь,расстроенит.п.);состояния(п

лохосебячувствую,устал,скучноипр.),затруднений(не 

понимаю,неуспел),потребностей (плоховидно,надовыйти, 

повторите,пожалуйста); 

 способностипониматьиадекватнореагироватьнауспехинеуспех вучебнойдеятельности; 

 способностианализироватьпричиныуспеховинеудач; 

 способностиразграничиватьситуации,требующиеинетребующиепомощипедагога. 

 способностизапрашиватьпомощьпедагогавзатруднительныхситуациях; 

 умениииспользоватьвизуальнуюподсказкупризатрудненияхвзаданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебныедействия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющимиосновууменияучиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могутбыть обозначены 

следующимобразом. 

Сформированныепознавательныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 
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 способностиприниматьисохранятьцелиизадачирешения учебныхзадач; 

 умениисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформахвсоответствииспоставленнымиза

дачами; 

 использованииэлементарныхзнаково-

символическихсредствдляорганизациисвоихпознавательныхпроцессов(символич

ескиеобозначениябукв,слогов, слов,предложений, частей текста ит.п.); 

 умениипреобразовыватьтекстовуюинформациюв табличную,умении 

использоватьобобщеннуюинформацию привыполнениизаданий; 

 умениипониматьсхематичноеоформлениеалгоритмаучебногодействияиследоватьему; 

 способностисмысловогочтениятекстов,т.е.пониматьпрочитанноеиотвечатьнавопросып

осодержаниютекста; 

 овладенииначальнымисведениямиосущностииособенностях языковыхнормиправил. 

 

Сформированныерегулятивныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 

 способностивыполнятьучебныезаданиявопрекинежеланию,утомлению; 

 способностивыполнятьинструкцииитребованияпедагога,соблюдатьосновныетребовани

якорганизацииучебнойдеятельности; 

 способностипланироватьсвоидействия  
всоответствииспоставленнойзадачейиусловиемеереализации,оречевлятьпланисоо

тносить действия спланом; 

 способностиисправлятьдопущенныеошибки,соотноситьполученныйрезультатсоб

разцомизамечатьнесоответствияподруководствомучителяи самостоятельно. 

Сформированныекоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: 

 готовностислушатьсобеседника,вступатьвдиалогиподдерживатьего; 

 адекватномиспользованииречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознавательн

ыхзадач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении 

функций.Предметныерезультатыосвоениякурса«Логопедическиезанятия»Разнообрази

енедостатковречиуобучающихсясЗПР,различияиндивидуальногокомпенсаторногопотен

циала,социально-

средовыхусловийихвоспитаниянепозволяетожидатьодинаковыхрезультатоввуспешност

иосвоениякурса«Логопедическиезанятия».Вместестемможнообозначитьцелевыеориенти

ры,которыелогопедпытаетсядостичь.Желательны следующиерезультаты 

логопедической работы. 

Вобластизвуковойстороныречи: 

 сформировананаправленностьвниманияназвуковуюсторонуречи; 

 уточненыпредставленияобартикуляционныхукладахнарушенныхзвуков; 

 выработаноумениебезошибочногоиспользованиянормативногопроизношениявсе

хзвуковрусскогоязыкавовсехситуацияхобщения; 

Вобластифонематическихпроцессов: 

- сформированы уменияразличениязвуковнаслух(неречевых-речевых,звонких-

глухих,твёрдых-мягких); 
- сформированыуменияподборасловназаданныйзвукиопределенияналичиязвукавслове. 

Вобластилексическойстороныречи: 

 уточненыпредставленияословахпредметах,действияхипризнаках,выработаныуме
ниявподборесловквопросам,кпредметам,действиям; 

 сформированыумениядаватьпонятийныеопределенияпростымсловам; 

 актуализированыизакрепленыуменияиспользованиясинонимовиантонимов,понятияобо

монимах;сформированынавыки 
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 использованиясловсобобщающимзначением. 

Вобластизвуко-слоговогоизвуко-буквенногоанализаисинтеза: 

 сформированыпредставленияогласныхисогласныхзвуках,навыкиразличениязвук

овпоартикуляции,опознанияписьменныхипечатных букв; 

 

 сформированыпредставленияозвонкостииглухостиитвердостиимягкостисогласны

хзвуковиоспособахобозначениямягкостисогласных написьме; 

 сформированыпредставленияобударении,обударныхибезударныхслогах,слогообразую

щемзначениигласныхзвуков; 

 выработаннавыксоставленияграфическихсхемслов. 

Вобластиграмматическогострояречи: 

 сформированопониманиеинтонационныххарактеристикпредложения; 

 сформированоумениеконструироватьпредложенияизразрозненныхслов; 

 сформированоумениесоставлятьграмматическиоформленныепредложенияпоопорнымс

ловам; 

 сформированоумениедифференцироватьграмматическиправильныеинеправильныесло

восочетания,предложения; 

 сформированоумениеанализаформсловавсловосочетании; 

 уточненыпредставленияословоизмененииисловообразованиисловразныхчастейречи; 

 сформированоумениеиспользованияпредлоговвсловосочетанииипредложении. 

Вобластисвязнойречи: 

 сформированоумениепрослушиваниясвязноготекстаиегопересказа; 

 сформированоумениеопределенияглавноймыслитекстаивосстановленияпоследователь

ностипредложенийвтексте; 

 составлениемонологов-описанийимонологов-рассказовназаданную 

темусопоройнанаглядностьибезнее; 

 сформированыуменияведениядиалогов; 

 совершенствованиесвязноговысказывания(последовательность,полнотаиспользуе
мыхпредложений,точностьвопределениислов,четкость 

артикуляции,интонационная выразительность). 

Вобластиписьменнойречи: 

 сформированнавыкобозначениянаписьмемягкостисогласныхзвуковмягкимзнаком(ь)иг

ласнымивторогоряда; 

 сформированоумениеразличать 

именасуществительные,глаголы,именаприлагательныеивыделяетихнаписьме; 

 сформированнавыксписываниясловаипредложенияспечатногоирукописноготекста,осу

ществленияпроверки; 

 пишетподдиктовкуслова, словосочетания,предложенияитексты 

ипроверяетправильностьнаписанного; 

 умеетупотреблятьзаглавнуюбуквувначалепредложенияивзависимостиотинтонац

ииставитвегоконцеточку,восклицательныйили вопросительный знак; 

 сформированоумениесоставлятьпредложенияизданныхсловиназаданнуютему; 

 сформированоумениеопределятьтемутекста,выделятьегочасти,придумыватьзаголовок; 

 сформированоумениеработатьсдеформированнымитекстами; 

 сформированнавыкпослоговогочтенияичтенияцелымисловамипростых слов; 

 сформированнавыкпониманияпрочитанного; 

сформирован навык осуществления самокоррекции 

 

Коррекционный курс «Речевое развитие» 

Личностные 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Метапредметные 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 

Ученик научиться: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

 выполнять практические работы по уходу за жильем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

 

Коррекционный курс «Познавательное развитие» 

−Личностныерезультаты: 

-включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения

 практико-ориентированных задач, а

 такжеобеспечивающими 

-становлениесоциальныхотношенийобучающихсявразличныхсредах: 

- сформированностьадекватнойсамооценки(осознаниесвоихвозможностейвучебеидругой 

деятельности,умениибратьнасебяответственность); 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

позитивногоотношениякучебной деятельности,еесоциальнойзначимости; 

- ценностно-

смысловые(умениеоцениватьпоступкивсоответствииснравственноэтическиминормами); 

-формированиеуважительногоотношениякиномумнению; 

-развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживаниечувствамдругихлюдей. 

Метапредметныерезультаты: 

-

включаютосвоенныеобучающимисябазовыеучебныедействия(познавательные,регулятивныеико

ммуникативные),способностьихиспользованиявпроцессеучебной и межличностной 

деятельности: 

Познавательныерезультаты: 

-познавательнаяактивность(интерескновымзнаниям); 

-

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессовиявленийдейств

ительности(природных,социальных,культурных); 

-формированиецелостного,социально-ориентированноговзгляданамир
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Коррекционный курс «Развитие психомоторики  и сенсорных процессов» 

В результате освоения предметного содержания курса   

учащиеся научатся: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

«Ритмика» 

1 класс 

Учащиеся  должны знать: 

- терминологию; 

- ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

- азбуку танцевальных движений; 

- танцевальные композиции. 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Учащиеся научатся: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным характером 

музыки; 

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под музыку, легко 

бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, 

прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу 

врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики. 

2 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-начало и конец музыкального вступления. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

Учащиеся научатся 

-откликаться на динамические оттенки в музыке, 

-выполнять простейшие ритмические рисунки; 
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-реагировать на музыкальное вступление; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;  

-исполнять движения в парах, в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

3 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-структуру музыкального произведения  

-названия основных танцевальных элементов и движений.  

-правила исполнения движений в танце.  

Учащиеся научатся: 

-двигаться в ритм с музыкой,  

-выполнять основные ритмические рисунки;  

-начинать двигаться на музыкальное вступление;  

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

-давать характеристику музыкальному произведению;  

-хорошо ориентироваться в рисунках танца;  

-исполнять движения в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

4 класс 

Учащиеся  должны знать: 

-основные виды музыкальных произведений  

-названия танцевальных движений и их использование  

-правила исполнения движений в танцевальной группе  

Учащиеся научатся: 

-двигаться в соответствии с характером музыки  

-выполнять простейшие акробатические упражнения  

-передвигаться в танцевальных рисунках  

-связывать движения в танцевальные комбинации  

-выступать на сцене. 

 

Курс внеурочной деятельности «По тропе здоровья» 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 результаты  освоения программы— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Тропа здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 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. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Курс внеурочной деятельности «Лекарственные травы моего края» 

 

Личностные:  

– формирование ответственного отношения к обучению;  

– формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

– формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

– осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ 

экологической культуры 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

узнавать основные признаки представителей Царства живой природы; природные зоны нашей 

планеты; растительный мир, основные экологические проблемы; правила поведения в опасных 

ситуациях; 

соблюдать правила поведения и работы с приборами; 

 вести здоровый образ жизни. 

  сравнивать различные среды обитания; 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

работать с лупой и световым микроскопом;  

 работать с гербариями;  

объяснять роль растений и в жизни человека; 

Курс внеурочной деятельности «Чудесное лукошко» 

Личностные  : 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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 умение называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства; 

 умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

 умение принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 отработку навыков самостоятельной и групповой работы; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 учиться согласованно работать в группе; 

 уметь донести свою позицию до других; высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать; 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 название и назначение различных материалов;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений;  

 правила безопасности труда при работе указанными инструментами; 

 правила планирования и организации труда; 

 свойства различных материалов (пряжи, ниток, ткани, бумаги и др.) 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 технологию изготовления изделий из различных материалов; 

 основы композиции; 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

научатся: 

 организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом и   

поддерживать порядок во время работы;  

 вместе с руководителем проводить анализ изделия, планировать  

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата  практической работы по 

образцу изделия, схеме, рисунку;  

 самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с руководителем плану 

с опорой на рисунок, схему, чертеж;  

 соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами;  

 работать с различными материалами и в разных техниках; 

 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

 подбирать детали для работы;  
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 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей 

изделия; 

 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах; 

 подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в 

целом; 

 составлять несложные композиции, соблюдая последовательность; 

 изготавливать изделия,  пользуясь наглядным пособием, технологической картой; 

 эстетично оформлять изделия; 

 проявлять элементы творчества на всех этапах; 

 применять полученные знания на практике. 

 

3.1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР содержит:  

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

     Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование учебных действия. 

      Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 

     Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

     Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НООосуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

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

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (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. 

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 основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 

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 
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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 ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 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. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ЗПР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 

на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие  

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 
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соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью 

речи как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 
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 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы Четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 

всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). 

Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное 

задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 

слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполне

ния 

задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 
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Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

 Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР  

О
т

м
ет

к
а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 

 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 
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-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового 

анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»; 
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), 

и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в 

зяля», «у читель». 

Математика. 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов, обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 
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б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую 

- за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Еслиработа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за 

время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее 

выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, 

спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 

организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, неправильный 

ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала 

(по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель 

может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на 

выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 
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• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 

плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 

последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 
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Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по  

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеетиспользовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал 

с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

  Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

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 на уровне 

основного общего  образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического  и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии:продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения  

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 



254 

 
 

 

 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура 

мотивации 

Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка     

Выводы, рекомендации   

 

     Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы  

могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его  
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потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,  

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что  

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с  

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

   Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется 

метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального образования 

ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе 

и дома (законные представители, учителя, специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

  - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

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. 

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
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знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. 

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.  

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.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

2 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 
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выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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выполнения заданий 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 
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рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно - измерительных 

материалов, реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, 

из которых учитель может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по предметам 

включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса.  

Ф.И.О.  ребенка ______________________________________________________ 

Регулятивные УУД 

класс   1 

 

2 

 

3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение 0      
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работать по 

плану   

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0      

1      

2      

3      

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (из рисунка 

в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение 

отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

0      

1      

2      

3      
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11.Умение 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 

работать в паре. 

0      

1      

2      

3      

 

Оценка предметных результатов 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках АООП 

НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся:: контрольные, 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, 

диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, 

промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность обучающихся 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 контрольных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в 

классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направленных на 

определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внутришкольный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении 

всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время 

обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся. 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. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При 

оценивании предметных достижений, обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень 

выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов, обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 
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1 Стартовая 

работа. 

(тест, 

диктант, 

контрольн

ая работа 

и др. 

утверждае

тся МО) 

Началосентябр

я 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном журнале по 

пятибалльной шкале. 

2. Диагност

ическая 

работа(мо

ниторинг

овая)  

Проводится  

по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной  

операции 

3. Самостоя

тельная 

работа 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету  

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего  

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 
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4. Провероч

ная 

работа 

(диктант 

контрольн

ая работа) 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по пятибалльной шкале. 

5. Решение 

проектной  

задачи 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

6. Посещени

е КРЗ  

По 

расписанию. 

Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении. 

Фиксируется учителем 

в журнале. 

7. Итоговая 

провероч

ная 

работа 

(диктант, 

контрольн

ая работа, 

тест 

утверждае

тся на МО 

) 

Май  Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и 

по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Выводы о достижении планируемых результатов  

освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

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 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 
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Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

средствами данного 

предмета. 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующей 

ступени, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения 

учебными действиями. 

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» 

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 

следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания 

динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 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. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются 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 портфолио достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования включаются следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций 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, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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 адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и 

решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в 

личном деле ученика.  

Решение о переводе обучающегося воспитанника 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. 

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

портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

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

образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

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

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с  учетом  

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

прочитывается  педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (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. 

 

3.2.Содержательный раздел 

 

3.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени  начального общего образования. 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 
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 успешность (эффективность) обучения в любой предметнойобласти, 

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметногосодержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержанияобразования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности вобучении; 

 целостность развития личностиобучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действийсостоитвформированииобучающегосясЗПРкаксубъектаучебнойдеятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебныхдействий, 

 составляющих операционный компонент учебнойдеятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый пландеятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощьпедагога. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

 

Задачи программы: 

- установить  ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования на ступени начального общего 

образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования ,выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО .  

1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования на ступени начального общего 

образования. 
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Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

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

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования.  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными   национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 
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Ценность человеческой жизни: 

- как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Дар слова: 

-как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы: 

-осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и 

выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

Ценность семьи  

- какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего 

народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра: 

- как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира: 

- ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты: 

- как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — 

«красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества: 

- как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 

остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора: 

-как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу: 

-как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

       2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  

      Каждый из предметов УМК «Школа России» вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  
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Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразован

ие  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

Коммуникатив-

ные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением     

федеральных     государственных     требований     в     дошкольномобразовании обозначился 

переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно- исторической системно-

деятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она       

построена  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями    и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных  учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

 Структура  и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные 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.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» 

- это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства.  

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение»  

- это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык»  
-представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.  

 

В курсе «Математика» 

- в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в 

ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка»  

- произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство»  

- достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий 

и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского  языка) 

- с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

 

3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
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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 действияобеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

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, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, 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 действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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.  
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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.  

4. Типовые задачи формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

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

поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.)   

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для её последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

  В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики,которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования  определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

3.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

 

.Русский язык 

Содержание курса.  

1 класс  

 

Добукварный период  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 
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слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и 

в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: 

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и 

бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка 

в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.   Знакомство с правилами гигиены 

письма. 

Послебукварный 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
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строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

2класс 

Фонетика и графика 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком (ь), 

буквами е, е, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными 

(общее знакомство 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексического 

значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение, его смысловая и интонационная законченность.Предложения, различные по цели 

высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске. Интонация; предложения 

восклицательные и невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и 

понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 
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Наша речь 
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение. 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и 

их запись. 

Слова, слова, слова 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 
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представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов 

 и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – 

звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в 

безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

 однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 
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Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение  

 

3класс 

 Язык и речь.   

Основные виды учебной деятельности  . Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и национальных языков. Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание А. Куприна). Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, ыделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст 

Текст . Предложение. Слово. 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. Основные виды учебной деятельности. Различать текст и 

предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. Выделять части 

текста и обосновывать правильность их выделения. Различать типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст(с нарушенным порядком 
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предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать составленный 

текст. Наблюдать за значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания и по интонации 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в предложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами. Читать и 

составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. Составлять сообщение по информации, представленной в 

схеме. Разделять запятой части сложного предложения. Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели.Составлять  

небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова впрямом и переносном значении. 

Находить синонимы, антонимы среди других лов в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов, 

находить в них необходимую информацию о слове. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в 

авторском тексте и письменно излагать содержание текста-образца. Составлять текст-натюрморт 

по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? который?), объяснять значение имѐн числительных в речи. 

Приводить примеры слов — имѐн числительных.Распознавать однокоренные слова, выделять в 

них корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. Различать 

слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков 

в словах типа роса, мороз, коньки, ѐж. Определять среди других слов слова, которые появились в 

нашем языке сравнительно недавно (компьютер). 

  Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 
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Различать сложные слова, находить в них корни. Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине 

описательный текст. Выделять в словах основу слова. Проводить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, утративших Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту.Составлять «семью слов» по аналогии с 

данным объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Основные виды учебной деятельности 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Составлять текст по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к изложению». Составлять объявление 

Части речи  

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять лексическое 

значение имѐн существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова — 

имена существительные. 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение имѐн собственных. Определять число имѐн 

существительных. Изменять форму числа имѐн существительных. Распознавать имена 

существительные, имеющие форму одного числа. Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность определения 

рода.Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот 

мальчик — большой умница. Эта девочка — большая умница.) Правильно употреблять в речи 
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словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. Анализировать таблицу «Склонение имѐн 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. Составлять 

сообщение об изученных падежах 

имѐн существительных. Определять начальную форму имени существительного. Работать с 

памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. Подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам прилагательным — 

имена существительные. Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо-белый и др.). Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. Распознавать художественное и научное описания, наблюдать за употреблением 

имѐн прилагательных в таких текстах. Выделять в текстах художественного стиля выразительные 

средства языка. Составлять текст — описание о растении в 

научном стиле. Определять род имѐн прилагательных, классифицировать имена прилагательные 

по роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн существительных. 

Писать правильно родовые окончания имѐн прилагательных. Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков предметов. Составлять (устно) текст-описание о животном по личным 

наблюдениям с предварительным обсуждением структуры текста. Анализировать таблицу 

«Склонение (изменение по падежам) имѐн прилагательных». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн существительных. Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). Наблюдать 

за именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. Работать с таблицей «Личные местоимения». Составлять 

письмо другу или кому-либо из родственников. 

Глагол  
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Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.  Основные 

виды учебной деятельности .Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определѐнный вопрос. Определять лексическое значение глаголов. Составлять 

рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя). Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Распознавать время глагола. Изменять 

глаголы по временам. Образовывать от неопределѐнной формы глагола временные формы 

глаголов. Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать 

родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. Определять 

изученные грамматические признаки глагола и обосновывать правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Самостоятельно 

выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции «Части речи в русском языке 

Повторение . 

 

4класс  

Повторение  

Предложение 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые 

и сложные предложения. 

Основные виды учебной деятельности 

Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в 

речи. Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации. Составлять 

предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Находить обращение в предложении. Составлять предложения с обращением. Выделять 

обращения на письме. Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Анализировать схемы 

предложений, составлять по ним предложение. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения. 

 

Слово в языке и речи  
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Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Основные виды учебной деятельности 

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и однокорен- 

ные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. Устанавливать 

наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. Устанавливать зависимость 

способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании написания слова. Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

Восстанавливать нарушенную последовательность частей текста и письменно подробно 

воспроизводить содержание текста. 

Сочинять объявление. Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи 

на основе изученных признаков. Находить наречия среди данных слов и в тексте. Анализировать 

грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в предложении и тексте. 

Классифицировать наречия по значению и вопросам. Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных. 

Имя существительное  

 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Основные виды учебной деятельности 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имѐн существительных». Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му, 2-ому, 3-ему склонениям и обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова. Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и. Обосновывать 

написание безударного падежного окончания имѐн существительных в формах множественного 

числа. Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имѐн 

существительных множественного числа 

в родительном падеже. 

 

 Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 
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прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Основные виды учебной деятельности 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имѐн прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов. Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). Различать 

начальную форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн прилагательных 

в единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на - 

ий, -ья, -ов, -ин). Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания 

имени прилагательного. Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для 

имени прилагательного. Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных женского рода по 

таблице. Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода, проверять правильность написанного. Сравнивать падежные 

окончания имѐн прилагательных во множественном числе. Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять написанное. Составлять под руководством учителя текст по 

репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». Определять последовательность действий 

при разборе имени прилагательного как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков имени прилагательного. 

 

Местоимение  
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте местоимений 

Определять лицо, число, род личных место- 

имений 3-го лица. Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями. Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы местоимений. Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах косвенных 

падежей. Раздельно писать предлоги с местоимениями. Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в них местоимений. Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного текста. Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта. 

Глагол 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Основные виды учебной деятельности 
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Различать глаголы среди других слов и в тексте. Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, печь). Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола. 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Определять лицо и число глагола. Определять роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и будущем времени 

(-ешь, -ишь). Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста 

и репродукции картины 

Определять спряжение глаголов. Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола. Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 

написания. Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. Работать с текстом: 

составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части текста; составлять план, 

выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Литературное чтение 

1 класс  

 

В период обучения грамоте -:  

Добукварный период  

Знакомство  с  видами  речи,  звуками,  составом  предложения,  пословицами, некоторыми 

гласными буквами и звуками.  

Букварный период  

Изучение букв русского алфавита, видов  звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, текстов с 

паузами и интонацией.  

Послебукварный период  

Чтение,  анализ  и  пересказ  текстов,  рассказов,  чтение  с  интонацией,  паузами, чтение по 

ролям  

Литературное чтение  

1.Вводный урок  

2. Жили-были буквы  

Стихи,  рассказы  и  сказки  В.Я.  Данько,  И.П.  Токмаковой,  С.  Черного,  Ф.Д. Кривина, Т. 

Собакина.  

3.Сказки, загадки, небылицы  

Произведения  устного  народного  творчества:  песенки,  загадки,  потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.  

4. Апрель, апрель! Звенит капель...  
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Стихи  А.Н.  Майкова,  А.Н.  Плещеева,  С.Я.  Маршака,  И.П.  Токмаковой,  Т.М. Белозерова, 

Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе.  

5.И в шутку и всерьез  

Произведения  Н.М.  Артюховой,  О.Е.  Григорьева,  И.П.  Токмаковой,  М.С. Пляцковского, К.И. 

Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой.  

6. Я и мои друзья  

Рассказы  и  стихи  Ю.И.  Ермолаева,  Е.А.  Благининой,  В.Н.  Орлова,  СВ. Михалкова,  Р.С.  

Сефа,  Ю.С.  Энтина,  В.Д.  Берестова,  А.Л.  Барто,  С.Я.  Маршака,  Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми.  

7. О братьях наших меньших  

Произведения  о  взаимоотношениях  человека  с  природой,  рассказы  и  стихи  СВ. Михалкова,  

В.А.  Осеевой,  И.П.  Токмаковой,  М.С.  Пляцковского,  Г.В.  Сапгира,  В.Д. Берестова, Н.И. 

Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского.  

 

2 класс.  

Введение  

1. Самое великое чудо на свете  

Знакомство с учебником, школьной библиотекой.  

Читателю. Р. Сеф  

Экскурсия «О чем может рассказать школьная библиотека».  

 
2. Устное народное творчество  

Русские  народные  песни,  потешки,  прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки, пословицы и 

поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц.  Русские  

народные  сказки.  «Петушок  и  бобовое  зернышко».  «У  страха  глаза велики». «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди»).  

3. Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А.  Плещеев.  

«Осень  наступила...»,  А.  Фет.  «Ласточки  пропали...»,  А.  Толстой.  «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...», С.  Есенин.  «Закружилась  листва  золотая...»,  В.  Брюсов.  «Сухие  листья»,  

И. Токмакова.  «Опустел  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые  грибы»,  «Грибы»  (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

4. Русские писатели   

А.  Пушкин.  «У  лукоморья  дуб  зеленый...»,  «Вот  север  тучи  нагоняя»,  «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

5. О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.  Берестов.  

«Кошкин  дом»,  М.  Пришвин.  «Ребята  и  утята»,  Е.  Чарушин.  «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова»  

6. Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что 

это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка»  

Проект «Мой любимый детский журнал»  
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7. Люблю природу русскую. Зима  

И.  Бунин.  «Зимним  холодом...»,  К.  Бальмонт.  «Снежинка...»,  Я.  Аким.  «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». С.Михалкрв 

«Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе». С. Дрожжин «Улицей гуляет». Русская 

народная сказка «Два Мороза»  

8. Писатели – детям   

Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто «Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов «Затейники», «Живая 

шляпа», «На горке»  

9. Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В.  Лунин.  «Я  и  Вовка»,  Н. Булгаков.  «Анна,  не  грусти!»,  Ю.  Ермолаев.  «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Почему?»  

10. Люблю природу русскую. Весна  

Ф.  Тютчев.  «Зима  недаром  злится»,  «Весенние  воды»;  А.  Плещеев.  «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел».  

11. И в шутку, и всерьез  

1.  Б.  Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  все¬го?»,  «Песенки  Винни-Пуха»;  2.  Э.  

Успенский.  «Чебурашка»,  «Если  был  бы  я  девчонкой...»,  «Над  нашей квартирой», «Память»;  

3. В.  Берестов.  «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4.  

И.  Токмакова.  «Плим»,  «В  чудной  стране»  5.  Г.  Остер.  «Будем  знакомы»,  Драгунский 

«Тайное становится явным»  

12. Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков  

(«Бульдог  по  кличке  Дог»,  «Перчатки»,  «Храбрецы»,  «Сюзон  и  мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»).  

Проект « Мой любимый писатель- сказочник».  

13. Резервные уроки (5 ч.)  

 

 

3 класс  

 

Введение.  

1.Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

2.Устное народное творчество 

Русские  народные  песни.  Сказки  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

3.Поэтическая тетрадь 1  

Ф.И.Тютчев.  «Весенняя  гроза»,  «Листья»;  А.А.Фет.  «Мама!  Глянь-ка  из окошка...»,  «Зреет  

рожь  над  жаркой  нивой...»;  И.С.Никитин. «Полно,  степь  моя,  спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима».  

4.Великие русские писатели  
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А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год  осенняя  

погода...»,  «Опрятней  модного  паркета...»,«Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер», «Сказка  о  царе  

Салтане...»;  И.А.Крылов.  «Мартышка  и  очки»,  «Зеркало  и  Обезьяна»,«Ворона и Лисица»; 

М.Ю.Лермонтов.  «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л.Н.Толстой.  

«Детство» (отрывок),  «Акула»,  «Прыжок»,  «Лев  и  собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря».  

5.Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов.  «Славная  осень!..»,  «Не  ветер  бушует  над  бором»,  «Дедушка Мазай  и  

зайцы»;  К.Д.Бальмонт.  «Золотое  слово»; И.А.Бунин.  «Детство»,  «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...».  

6.Литературные сказки  

Д.Н.  Мамин-Сибиряк.  «Аленушкины  сказки»,  «Сказка  про  храброго  Зайца— Длинные  Уши,  

Косые  Глаза,  Короткий  Хвост»;  В.М.Гаршин.  «Лягушка-путешественница»; В.Ф.Одоевский. 

«Мороз Иванович».  

7.Были и небылицы  

М.Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;  К.Г.Паустовский.  «Растрепанный  воробей»; А.И.Куприн. 

«Слон».  

8. Поэтическая тетрадь 1  

С.Черный.  «Что  ты  тискаешь  утенка...»,  «Воробей»,  «Слон»;  А.А.Блок.  «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха».  

9. Люби живое  

М.М.Пришвин.  «Моя  Родина»;  И.С.Соколов-Микитов.  «Листопадничек»; В.И.Белов.  «Малька  

провинилась»,  «Еще  про  Мальку»;  В.В.Бианки.  «Мышонок  Пик»;  

Б.С.Житков. «Про обезьянку»; В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; В.Ю.Драгунский. «Он живой и 

светится».  

10. Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак.  «Гроза  днем»,  «В  лесу  над  росистой  поляной»;  А.Л.  Барто. «Разлука», «В 

театре»; С.В. Михалков. «Если...»; Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок».  

11. Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
Б.В.Шергин.  «Собирай  по  ягодке—  наберешь  кузовок»;  А.П.Платонов.  «Цветок на  земле»,  

«Еще  мама»;  М.М.Зощенко.  «Золотые  слова»,  «Великие  путешественники»; Н.Н.Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства».  

12.  По  страницам  детских  журналов   

Ю.Ермолаев.  «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные  советы»,  «Как  получаются 

легенды»; Р.Сеф.«Веселые стихи».  

13. Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

4 класс  

 

Введение.  

1.«Былины. Летописи. Жития» 

Из летописи : «И повесил Олег щит свой  на  вратах  Цареграда…»  А.С.  Пушкина  «Песнь  о  

Вещем  Олеге».  Былина  «Ильины три поездочки». Житие Сергия Радонежского.  

2.  «Чудесный  мир  классики» 
П.П.Ершов  «Конек-Горбунок». А.С.Пушкин.  Стихи.  «Няне»,  «Туча»,  «Унылая  пора!  Очей  

очарование…».  А.С.Пушкин «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях».  



294 

 
 

 

 

М.Ю.Лермонтов.  Дары  Терека». Л.Н.Толстой  «Детство».  «Как  мужик  камень  убрал»  (басня).  

А.П.Чехов  «Мальчики».  

3. «Поэтическая тетрадь № 1» 
А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи А.Н.Плещеев. Стихи. И.С.Никитин. Стихи. Н.А.Некрасов. 

Стихи. И.А.Бунин. Листопад.  

4.  «Литературные  сказки»   

В.Ф.Одоевский  «Городок в  табакерке». В.М.Гаршин  «Сказка  о  жабе  и  розе».  П.П.Бажов  

«Серебряное  копытце»  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

5.  «Делу  время  –  потехе  час»  
 Е.Л.Шварц  «Сказка  о  потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки».«Что любит 

Мишка». В.В.Голявкий «Никакой я  

горчицы не ел».  

6.  «Страна  детства» 
 Б.С.Житков  «Как  я  ловил  человечков». К.Г.Паустовский  «Корзина  с  еловыми  шишками».  

М.М.Зощенко  «Ёлка».  Обобщение  по  

разделу  «Страна  детства».  М.М.Зощенко  «Ёлка».  Обобщение  по  разделу  «Страна детства».  

7.  «Поэтическая  тетрадь  №2»   
В.Я.Брюсов  «Опять  сон». «Детская».С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева. Стихи  

8.  «Природа  и  мы»  (  10  часов).  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Приёмыш».  А.И.Куприн «Барбос  и  Жулька».  М.М.Пришвин  

«Выскочка».  Е.И.Чарушин  «Кабан».  В.П.Астафьев  

«Стрижонок Скрип».  

9.  «Поэтическая  тетрадь  №  3»  
Б.Л.Пастернак  «Золотая  осень». С.А.Клычков  «Весна  в  лесу».  Д.Б.Кедрин  «Бабье  лето».  

Н.М.Рубцов  «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка».  

10.  «Родина» 

И.С.Никитин.  «Русь».  С.Д.Дрожжин  «Родине». А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий 

«Лошади в океане».  

11. «Страна Фантазия»  
 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы.  

12.  «Зарубежная  литература» 
Джонатан  Свифт.  «Путешествие Гулливера» Г.Х.Андерсен «Русалочка». Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф «В Назарете» 

 

 

Родной язык 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти ит.д.). 



295 

 
 

 

 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание 

 

Литературное чтение на родном языке 

1 класс 

«Россия – наша Родина»  

Воронько «Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родное  гнёздышко», «Наша Родина» М. 

Матусовский «С чего начинается Родина»  

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде Пословицы и 

поговорки о добре и зле, Пословицы и поговорки о дружбе,«На ярмарке» Малые фольклорные 

жанры. Прибаутки. Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши,«На ярмарке» Народные 

песенки. Русская народная песня «Берёзонька», Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –

гусёночек», «У медведя во бору», «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе, 

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть»,Русские 

народные сказки. «Курочка Ряба». «Петух и собака», Русские народные сказки. «Теремок». 

«Рукавичка» 

«Из старинных книг»  

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов 

Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 

К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме 

К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому» 

Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки» 

Д. Тихомиров «Находка» Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

«И в шутку и всерьёз»  

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»  Н. Артюхова «Саша – дразнилка» К. Чуковский 

«Телефон», К. Чуковский «Телефон» 

 «О братьях наших меньших»  

М.М. Пришвин «Журка» 

Н.И. Сладков «Весенняя баня» 

С.Я. Маршак «Зоосад» 
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Б.В. Заходер «Птичья школа» 

В.В. Бианки «Музыкальная канарейка», «Хвосты»  

М. Пришвин «Ёж» 

 «Времена года» 

И. Соколов-Микитов «Осень».  

А. Плещеев. «Осень наступила» 

К. Ушинский «Выпал снег». 

Н. Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика» 

М.М. Пришвин «Цветут березки».  

В.А. Жуковский «Жаворонок» 

И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу».  

А. Фет «Летний вечер» 

 

 

Иностранный язык 

 

2 класс 

Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст); персонажами детских 

произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Увлечения/хобби.  Любимая еда.  

Раздел 3. Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день 

(в зоопарке, цирке, парке аттракционов).   

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения / хобби. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное. 

Раздел 5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 

мебели. Обозначение времени. Дикие и домашние животные. 

Раздел 6. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения.  

 

3 класс 

Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); персонажами детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Увлечения/хобби. Покупки 

в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Подарки 

Раздел 3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в бассейне, парке аттракционов).  Каникулы, активный отдых. 

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения / хобби. Письмо зарубежному 

другу.  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

Раздел 5. Моя школа. учебные предметы. Школьные кружки.  

Раздел 6. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, предметы мебели и интерьера. 

Обозначение времени. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 
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Раздел 7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, достопримечательности.  Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения  

4 класс 

Раздел 1. Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); персонажами детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Увлечения/хобби.  

Профессии родителей.  

Раздел 3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы, активный отдых. 

Раздел 4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения / хобби.  

Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, что 

умеет делать. 

Раздел 5. Моя школа. учебные предметы.  

Раздел 6. Мир вокруг меня.  Обозначение времени. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные. 

Раздел 7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, достопримечательности.  Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, у врача) 

 

Математика 

 

1-й класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10.  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20.  

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
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Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение  

 

 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 

числа.  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: цена, количество, 

стоимость.  
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Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.   

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 –х =27, х –36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х –3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а–b, а • b, c:d; 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х –6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы раз рядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);  

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1–3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
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Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 –3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
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переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Окружающий мир 

1 КЛАСС  

Введение  
Задавайте вопросы! 

Что и Кто?  
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  
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Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем?  
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

2 КЛАСС  

Где мы живем?  

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села  
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение  
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия  
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 

В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

3 КЛАСС  

Как устроен мир?  
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 
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растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность  
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Жизнь древних славян. 

Страницы истории России  
Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные 

времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

Современная Россия  
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

ОРКСЭ 

4 класс  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества . 
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Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур . 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории 

России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 

разных религиях. 
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Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России . 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

Музыка 

1класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят 

хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  

И Муза вечная со мной!  

Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Повсюду музыка слышна. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 

Душа музыки - мелодия. Песня. Танец. Марш. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия - главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П. И. 

Чайковского. 

В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. В марше пальчики - “солдатики” 

маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. 

Песня - напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. В песне 

учащиеся играют на воображаемой скрипке. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Танец - движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер 

в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В вальсе учащиеся 

изображают мягкие покачивания корпуса. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник элементов 

музыкальной речи. Вокальные импровизации детей. 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука - взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. (Обобщающий урок 1 четверти). 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

О чём говорит музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа - свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр», «регистр». 

Что изображает музыка. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен - колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». Знакомство с понятием 

«темп», «лад», «мажор», «минор». 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти. Обобщенное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса 

Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. 
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Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. Урок посвящен одному из 

самых любимых праздников детворы - Новый год. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта 

для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » -  Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия - Родина моя. Отношение к Родине, ее 

природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие 

“Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 

проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой 

материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. 

Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни 

испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь.. .Искусство, будь 

то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы 

в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное отношение композиторов к 

увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова. 

Образы родного края. 

Интонационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство - без слов 

передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического 

рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов 

развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация - источник элементов музыкальной речи. 
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Вхождение в тему через жанр - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко 

выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Внешний вид, тембр инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов. Сопоставление звучания 

произведений. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, 

русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. 

Весенний вальс. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных 

песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Разыграй сказку. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры - 

драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой. Встреча с образами русского народного 

фольклора. 

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 

характеристики - мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе - хором в 

сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. 

Дом, который звучит.Обобщенное представление об основных образно -эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 



310 

 
 

 

 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка в кино. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через сказку. Размышление о 

безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской народной 

протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие 

настроению картины. 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая 

звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает 

появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно 

в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение 

выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 

2класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя» 

Здравствуй, Родина моя!Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. 

Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о 

родном крае. Элементы нотной грамоты. Представление о мелодии и аккомпанементе. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные 

образы родного края. 

Музыкальный пейзаж. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 

Песенность.Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Танцевальность. Одно из основных средства музыкальных выразительностей музыки - ритм. 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
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Маршевость.Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация - 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи мне сказку.Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. Отражение в 

музыке впечатлений от сказки. Музыкальные интонации, темы, образы. 

Песенность, танцевальность, маршевость.Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

«Мелодия - душа музыки».Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Музыкальные и речевые интонации.Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С. С. Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народные песнопения. 

Музыкальные традиции Отечества.Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские песнопения. 

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику - 

«Новый год». 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в народном стиле.Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты 

народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Народные музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании 

игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети 

узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Русские народные инструменты.Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 
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Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди.Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. 

Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Музыкальный театр.Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Увертюра. 

Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Симфоническая сказка.(С. Прокофьев «Петя и волк»).  Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки».Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. 

Музыкальное впечатление.Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Волшебный цветик-семицветик.Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация - 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор - 

исполнитель - слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И. С. Баха. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Музыка учит людей понимать 

друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор - исполнитель - слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Природа и музыка.«Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
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Первый (международный конкурс П.Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). 

Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши 

и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

3класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя» 

Мелодия - душа музыки.Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки - ее души. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Лирические образы в песнях 

и картинах русских композиторов и художников. Народные музыкальные традиции 

Отечества.«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава - русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. Кантата «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Образы природы. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М. П. Мусоргского. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

Колокольная музыка.Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыка религиозной традиции. 

Великий колокольный звон. Звучащие картин 

Духовная музыка.Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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«Настрою гусли на старинный лад»Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Мелодии в народном стиле.Русские народные инструменты. Вариации в русской народной 

музыке. Традиции народного музицирования. Певцы русской старины (Баян. Садко). 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка.Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). Накопление и 

обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского композиторов. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Руслан и Людмила». Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки 

«Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». «Океан - море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан - море синее». Балет.Балет 

«Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П. 

Чайковского «Спящая красавица». Контраст. Мюзикл.Мюзикл - жанр легкой музыки (Р. 

Родджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манера исполнения. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Музыкальные инструменты.Музыкальные инструменты и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты. Выдающиеся мастера и исполнители. Музыкальное состязание 

(концерт).Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Сюита.«Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки - движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Симфония.Мир 

Бетховена. «Героическая» (симфония). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л. 

Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

«Чудо-музыка».Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель - слушатель. Джаз - музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка - источник вдохновения и радости. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
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Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига и П. 

Чайковского. Прославим радость на земле.Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор - исполнитель - слушатель. «Радость к 

солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Музыка - источник вдохновения и радости. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

4класс  

Тема раздела: «Россия - Родина моя»  

Звучащие картины.Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей.». Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», 

В. Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и 

музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С. Рахманинов «Вокализ»). Народная и профессиональная музыка.«Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К. 

Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки.». Интонация - источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. «Я пойду по 

полю белому.» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов 

(Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»  

Духовная музыка в творчестве композиторов.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые 

земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Стихира. («Богатырские ворота» М. 

Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...».Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей в музыке С. Рахманинова, П. Чеснокова. 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Музыкально-поэтические образы.Лирика «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.». 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей в 

поэзии А. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в 
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изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский 

альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере 

«Борис Годунов» М. Мусоргский). «Что за прелесть эти сказки!»Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические 

образы в сказке А. Пушкина и в опере Н. Римского - Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в народном стиле.Композитор - имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка 

в народном стиле. Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. 

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант - чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема раздела: «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты.Симфонический оркестр. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. Музыкальные жанры 

вокальной и инструментальной музыки.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. 

Рахманинов). Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского 

альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя 

дорога»). 

Музыкальные формы.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы: 

одночастные, двух и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена 

(«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. 

Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера. «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим...). Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
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человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст. Основные темы - музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 

Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Сцена в лесу. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. «Исходила 

младешенька». (Опера М. Мусоргского «Хованщина»). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня - ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве- 

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). 

Балет. Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Русский восток.«Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 8 ч.) 

Фортепианная музыка.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя.Музыкальные инструменты и их выразительные возможности. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Многообразие жанров музыки. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и 

мастерство известных исполнителей. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 3 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах                                                                      

Музыкальный сказочник.Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. Выразительность и изобразительность в музыке.Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена «Патетическая 

соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии»? Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Музыкальные образы в произведении М. Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). 

Изобразительное искусство 

1 класс  

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Ты учишься  изображать  

   Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изображения учит 

видеть.  
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Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей.  

Ты украшаешь  

Мир полон украшений. Цветы.  Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь- .  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Форма и 

конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. Строим 

город.   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). Прогулка 

по родному городу. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки.  Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы).  

 

 

2класс  

 

ИСКУССТВО И ТЫ.  

Как и чем  работают художник?  

Три основные краски – желтый, красный, синий. 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 .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. Знакомство с 

анималистическими изображениями.  Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его  

украшения. О чём говорят украшения.  

Как говорит искусство  

Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

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).  

 

 

3класс  
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ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома.  Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины.  

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол.  

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения 

города.  

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы). Здравствуй, лето! Экскурсия в природу.  

 

 4 класс  

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК       .  

Искусство нашего народа  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в 

произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники .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. Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья Образ 

готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости 

Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).Здравствуй, лето! Экскурсия в природу.  

 

Технология 

1класс 

Давайте познакомимся  
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Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Человек и земля  

Природный материал. «Аппликация из листьев» Пластилин. Аппликация «Ромашковая поляна». 

Пластилин. «Мудрая сова» Растения. Получение и сушка семян. «Овощи из пластилина». Бумага. 

«Волшебные фигуры». «Закладка из бумаги». Изделие из разных материалов «Пчёлы и соты». 

«Коллаж» дикие животные. Домашние животные. «Котёнок». Такие разные дома. «Домик из 

веток». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшения на ёлку, на окно». 

Посуда. Сервировка стола. Посуда. «Чайный сервиз». Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток». Учимся шить. «Строчка прямых стежков». Учимся 

шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». Учимся шить. «Закладка с вышивкой». 

Передвижение по земле. «Тачка» 

Человек и вода  

Вода в жизни растений. «Проращивание семян». Питьевая вода. «Колодец». Передвижение по 

воде. «Кораблик из бумаги» 

Человек и воздух  

Использование ветра. «Вертушка». Полёты птиц. «Попугай». Полёты человека. «Самолёт» 

Человек и информация  

Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке». Правила движения. «Важные телефонные 

номера». Компьютер. Изучение компьютера и его частей.  

2 класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником, материалами и инструментами. 

Человек и земля  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. 

Выращивание лука 

Посуда  

Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия «Корзина с цветами», 

«Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. 

Народные промыслы  

Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, 

аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация «Лошадка», 

мозаика «Курочка из крупы» 

Новый год  

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Строительство  

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

В доме  

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из картона «Стол 

и скамья» 

Народный костюм  
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Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных народов. 

Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани «Костюмы для Ани и 

Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки 

Человек и вода  

Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для рыболовства. Изонить «Золотая рыбка», 

полуобъёмная аппликация «Русалка» 

Человек и воздух  

Птица счастья  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья» 

Использование ветра  

Использование силы ветра человеком. Конструирование «Ветреная мельница», изготовление 

флюгера 

Человек и информация  

Книгопечатание  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книги. Изделие «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете  

3класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником. Путешествие по городу 

Человек и земля  

Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление 

тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица 

«Стоимость завтрака». Колпачок-цыпленок. Бутерброды. Салфетница. Способы складывания 

салфеток. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик 

Человек и вода  

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух  

Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация  

Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша 

Проекты: «Детская площадка», «Океанариум» 

4 класс 

Как работать с учебником  

Как работать с учебником 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона. Полезные ископаемые. 

Изготовление модели буровой вышки. Изделие «Малахитовая шкатулка». Автомобильный завод. 

Изделие из конструктора «КамАЗ». Монетный двор. Изделие из фольги «Медаль». Фаянсовый 

завод. Изделие из пластилина «Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами 

«Прихватка». Мягкая игрушка «Птичка». Обувное производство. Изделие из бумаги «Модель 

детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений». Кондитерская фабрика. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями. 

Человек и вода  
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Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лестница». Узелковое 

плетение. Изделие «Браслет». 

Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из конструктора. 

Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. Конструкция воздушного змея 

Человек и информация  

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные 

работы 

 

Физическая культура 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 

с нее. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
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Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол» 

Программы курсов внеурочной деятельности 

«Комнатное цветоводство» 

1 год обучения 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно - декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

33часа 

11 
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2год обучения 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

3год обучения 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

 

 

4 год обучения 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Строение комнатных растений 4 

2 Цветочно- декоративные растения, их значение в жизни человека. 11 

3 Биологические особенности комнатных растений 10 

4 Уход за комнатными  растениями 7 

5 Я и мой любимый цветок 2 

 Итого:  

Практических работ 

34 часа 

11 

 

«Лекарственные растения» 

1 год обучения 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 
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3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 4 

                                                                               Итого: 33 

 

2 год обучения 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

3 год обучения 

 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 

6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

 4 год обучения 

 

№п\п Содержание курса 1 года обучения Кол-во часов 

1. Вводное занятие  

3 

2. Дикорастущие лекарственные растения  6 

3. Культурные  лекарственные растения 6 

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 6 

5. Использование лекарственного сырья   

5 
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6. Подготовка итоговых работ. Консультации 3 

7. Итоговая конференция и выставка 5 

                                                                               Итого: 34 

 

«Моя малая родина» 

1год обучения 

 

2год обучения 

 

 

 

3год обучения 

 

4год обучения 

 

№ Название темы Кол-вочасов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 9 

 Итого:  33часа 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 10 

 Итого:  34часа 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 6 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 10 

 Итого:  34часа 
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«По тропе здоровья»  

1. Что такое здоровье. Знакомство с Доктором Здоровье 

2. Дружи с водой. Советы доктора Воды 

3. Дружи с водой. Друзья вода и мыло 

4. Уход за глазами. Глаза-главные помощники человека 

5. Уход за ушами. Чтобы уши слышали 

6. Уход за зубами.. Почему болят зубы 

7. Уход за зубами. Чтобы зубы были здоровыми 

8. Как сохранить улыбку красивой? 

9. Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека 

10. Забота о коже. Зачем человеку кожа 

11. Надёжная защита организма. 

12. Забота о коже.. Если кожа повреждена 

13. Как следует питаться. Питание- необходимое условие для жизни человека 

14. Как следует питаться. Здоровая пища для всей семьи 

15. Как сделать сон полезным?. Сон-лучшее лекарство 

16. Настроение в школе. Как настроение? 

17.Настроение после школы. Я пришёл из школы 

18. Поведение в школе. Я- ученик 

 

19. Вредные привычки 

20. Мышцы, кости и суставы. Скелет - наша опора 

21. Мышцы, кости и суставы.. Осанка - стройная спина 

22. Полезен ли спорт для здоровья 

23. Как закаляться.. Если хочешь быть здоров 

24. Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье людей. 

25. Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

26. Правда ли, что отдых и развлечения необходимы для здоровья 

27. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 

28. Почему мы болеем 

29. Кто и как предохраняет нас от болезней 

30. Кто нас лечит. Сегодняшние заботы медицины 

31. Народные игры.. Обобщающее занятие «Доктора здоровья». 

32 Солнце и витамины 

33-34 Обобщающие занятия « доктора здоровья» 

 

«Праздники, традиции и ремесла села Тугутуй» 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Моя Родина-Россия. Мой край родной 8 

3 Природа родного края 7 

4 Культура родного края 9 

5 Местные традиции и праздники 9 

 Итого:  34часа 
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1год обучения 

№ Раздел Количество 

часов. 

Содержание. 

1 Старинный русский быт 

с. Тугутуй 

16 ч. Одежда. Костюм .Обувь. Жилище. Избы с. 

Тугутуй.Спасы.Кухня. Традиционная пища 

жителей с. Тугутуй. Семейные праздники. 

Обряды . Именины. Первая школа в с. Тугутуй. 

2 Новый русский быт. 2ч. Новый русский быт. Обучение детей. 

3 Народные праздники. 8ч.  Праздники с. Тугутуй 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. 

Крещение Весна-веснянка. Масленица. Великий 

пост. Вербное воскресенье. Пасха. Лето красное. 

Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день. 

 

 

 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч  

5 Народные игры . 4ч. Детские популярные игры. 

6. Народные танцы 2ч Переплясы. Хороводы. Игры-танцы 

 ИТОГО 35 .  

2год обучения 

№ Раздел Количество часов. 

1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

3 год обучения 

№ Раздел Количество часов. 

1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 

4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

 

4 год обучения 

№ Раздел Количество часов. 

1 Старинный русский быт с. Тугутуй 16 ч. 

2 Новый русский быт. 2ч. 

3 Народные праздники. 8ч. 
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4 Ремесла с. Тугутуй 2ч 

5 Народные игры . 4ч. 

6. Народные танцы 2ч 

 ИТОГО 34 ч. 

 

«Робототехника» 

1год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2  

2 Элементы конструктора 6 

3 Сборка моделей 21 

4 Подготовка проектов. 4 

 Итого 33 

2 год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 24 

4 Подготовка проектов  7 

 итого 34 

3год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 24 

4 Подготовка проектов  7 

 итого 34 

4год обучения 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Конструирование 29 

3 Подготовка к соревнованиям 2 

4 Соревнования 1 

 

«Учусь создавать проекты» 

Содержание программы представлено следующими модулями:  

 

«Узнаём»  

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и 

т.д.  

 

«Исследуем»  
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Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых 

для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием 

«исследование», «методы исследования» и т.п.  

 

«Творим»  

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие 

умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты, создавать проекты.  

 

«Представляем»  

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного исследования, 

развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению.  

1 год обучения 

1 Кто  я? Моя семья 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 

4 Как собирать материал? Твои помощники 

5 Проблема.  

6 Проблема. Решение проблемы 

7 Гипотеза. Предположение 

8 Гипотеза. Играем в предположения 

9 Цель проекта 

10 Задача проекта 

11 Выбор нужной информации 

12 Выбор нужной информации 

13 Интересные люди – твои помощники 

14 Продукт проекта 

15 Виды продукта. Макет 

16 Визитка 

17 Как правильно составить визитку к проекту 

18 Как правильно составить визитку к проекту 

19 Мини-сообщение.  

20 Выступление перед знакомой аудиторией 

21 Выступление перед знакомой аудиторией 

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 

29 Тест «Чему я научился?» 

30 Памятка для учащегося-проектанта 

31 Памятка для учащегося-проектанта 

32 Твои впечатления от работы над проектами 
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33 Ярмарка достижений. Советы на лето от Мудрого Дельфина 

2 год обучения 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 

4 Выбор помощников в работе над проектом 

5 Этапы работы над проектом 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 

7 Проблема. Решение проблемы 

8 Выработка гипотезы-предположения 

9 Цель проекта 

10 Задачи проекта 

11 Сбор информации для проекта 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

15 Играем в ученых. Это интересно 

16 Тест «Чему ты научился?» 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 

21 Программа МРР 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

25 Тест «Советы проектанту» 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

28 Играем в ученых. Это интересно 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 

30 Памятка жюри конкурсов 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

33 Играем в ученых. Это интересно 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 

3 год обучения 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практические занятия. 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

7 Памятки. Составление памяток по теме проекта  

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 

9 Практическая работа. Создание мини-постера 
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10 Практическая работа. Создание мини-постера 

11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

12 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

14 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

15 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

16 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

17 Программа МРР. Дизайн 

18 Программа МРР. Дизайн 

19 Программа МРР. Дизайн 

20 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

22 Требования к компьютерной презентации. 

23 Требования к компьютерной презентации. 

24 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

26 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

29 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка 

30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 

32 Твои впечатления работы над проектом 

33 Пожелания будущим проектантам 

34 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 

4 год обучения 

1  Твои новые интересы и увлечения. 

2 Виды проектов. 

3  Исследовательски-творческий проект 

4 Творческий проект 

5  Ролево-игровой проект 

6 Ролево-игровой проект 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 

8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 

9  Информационно-исследовательский проект 

10 Информационно-исследовательский проект 

11  Практико-ориентированный проект 

12 Практико-ориентированный проект 

13 Монопредметный проект 

14 Монопредметный проект 

15 Межпредметный проект 
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16  Виды презентационных проектов 

17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 

20 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

21 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом 

23 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом 

24 Типичные ошибки проектантов 

25 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 

26 Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой 

27 Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой 

28 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 

29 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 

30 Практическая работа  

31 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 

32 Программа Microsoft  Office Word. Формирование  навыков работы с текстом  и по 

настройке полей и абзацев. 

33 Твои впечатления от работы над проектов. 

34 Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето. 

«Чудесное лукошко» 

Содержание занятий первого года обучения 

 

В первый год занятий основное внимание уделяется работе с бумагой и картоном. Дети 

знакомятся с основными приемами работы с бумагой: вырезание, наклеивание, создание 

композиций, конструирование. Они учатся работать ножницами, клеем, пользоваться шаблоном, 

выполнять изделия по образцу. Знакомятся с основами флористики.  

Вводное занятие. 1 час 

Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. Инструменты и материалы. Цели и 

задачи первого года обучения. Тест на изучение коммуникативных умений.  

Раздел №1 Флористика  «Фантазии из осенних листьев» 3 часа 

Знакомство с природными материалами. Их свойства и особенности. Правила сбора 

природного материала. Способы сушки растений. Материалы растительного происхождения 

(листья, цветы, плоды и т.п.) Экскурсия на природу «Осенних листьев листопад».  

В стране Листопадии. 1 час 

Аппликация из листьев.  Узоры из листьев на полосе. Чередование и повторение элементов 

узора по цвету, форме, размеру. Композиция и орнамент. 

Практические занятия: закладка «Веселая кадриль». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, полоски картона, клей, 

ножницы. 

Узорный осенний платок. 1 час 

Аппликация из листьев. Узоры из листьев на квадрате. Обозначение центра и углов. 

Повторение и чередование элементов узора. 
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Практические занятия: аппликация «Осенний платок». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, картон (в форме квадрата), 

клей, ножницы. 

Букет в вазе. 1 час 

Натюрморт из листьев и цветочных лепестков. Порядок наклеивания элементов  букета. 

Оформление края аппликации узором из листьев. 

Практические занятия: панно «Букет в вазе». 

Материалы и инструменты: листья разных форм и размеров, цветочные лепестки, картон, 

клей, ножницы. 

Раздел №2 Работа с бумагой «Бумажный бум». 13 часов 

История появления бумаги. Виды и свойства бумаги. Бумага: газетная, альбомная, 

оберточная, картон, фотобумага и др.  Беседа «Удивительный мир бумаги». Аппликация из 

бумаги, из фантиков,  комочками из бумажных салфеток. Вырезание из бумаги. Поделки из 

бумаги. Правила техники безопасности при пользовании ножницами и клеем. 

Аппликация из бумаги.3 часа  
Аппликация полосками, кругами и овалами, рваной бумагой.  Сюжетная аппликация. 

Наклеивание деталей. Пользование клеем. Композиция и орнамент. Выбор фона. 

Практические занятия: закладка «Узоры из полосок», аппликация кругами и овалами 

«Цветы», обрывная аппликация «Огород» 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, клей, ножницы, шаблоны кругов и 

овалов,  простой карандаш, образец  изделия. 

Аппликация фантиками. 2 часа 

Сбор и хранение материала. Свойства фантиков. Цветовое решение. Порядок  выполнения 

работы.  

Практические занятия: аппликация «Клоун», аппликация «Цветок в вазе». 

Материалы и инструменты: фантики, картон, клей, ножницы, простой карандаш, шаблон 

клоуна, образец изделия. 

Аппликация комочками из бумажных салфеток. 3 часа 

Правила работы с мягким бумажным материалом. Свойства бумажных салфеток. 

Выполнение узора из комочков. Сушка изделия под прессом. Сплошное наклеивание. 

Практические занятия: аппликации «Разноцветные коврики», «Рыбки». «Матрешки». 

Материалы и инструменты: разноцветные однотонные бумажные салфетки, картон или 

плотная бумага, клей, ножницы, простой карандаш, образец  изделия. 

Вырезание. Выцинанка. 2 часа 

Что такое выцинанка? Симметрия. Контурное (силуэтное) вырезание. Техника вырезания. 

Складывание бумаги. Наклеивание. 

Практические занятия: основные приемы вырезания, вырезание снежинок и звездочек. 

Материалы и инструменты: тонкая бумага, ножницы. 

Поделки из бумаги. 3 часа 

Бумагопластика.  Конструирование из бумаги. Основные приемы работы с бумагой: 

сгибание, скручивание,  вырезание, надрезание. Конструирование из полосок, кругов, квадратов. 

Объемные изделия. Сборка поделки в единую композицию. 

Практические занятия: поделки «Птички-невелички»,  «Цветы и бабочки», «Забавные 

зверюшки», «Одуванчик полевой». 

Материалы и инструменты: разные виды бумаги, картон, бумажные салфетки,  клей, 

ножницы, линейка, простой карандаш. 
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Раздел №3  Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам  

«Праздник в дом приходит». 11 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 

сувенирных изделий с применением изученных техник. 

Открытки. 2 часа 

Открытка – универсальный подарок, сделанный своими руками. Открытка-аппликация, 

открытка с сюрпризом. Использование шаблона. Техника аппликации бумагой и салфетками, 

техника  вырезания, наклеивания деталей. Создание композиции. Цветовое решение. 

Практические занятия: открытка ко Дню матери, открытка с сюрпризом к 8 марта. 

Материалы и инструменты: картон, цветная бумага, клей, ножницы, шаблоны, краски, 

кисточки, образец изделия. 

Новогодние поделки. 3 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике аппликации, вырезания, конструирования 

из бумаги. 

Практические занятия: шарик на елку из бумаги, новогодние гирлянды, поделка 

«Снеговик». 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы, карандаш, шаблоны, образец изделия. 

Весенние сувениры. 3 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, вырезания, конструирования из 

бумаги. 

Практические занятия: сувенир «Птичка», поделка «Цветы для мамы», аппликация «С 

праздником весны!». 

Материалы и инструменты:  цветной  картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы, карандаш, шаблоны, образец изделия. 

Пасхальные подарки. 3 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике аппликации, вырезания, конструирования из 

бумаги. Открытое занятие по теме «Изготовление подставки для пасхального яйца». 

Практические занятия:  поделка «Цыпленок в скорлупе», подставка для пасхального яйца. 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш, 

шаблоны, образец изделия. 

Раздел №4 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе». 

 4 часа 
Выполнение коллективной работы. Умение  детей работать вместе, уступать друг другу, 

помогать, подсказывать. 

Практические занятия:  аппликации «Заюшкин огород», «Зимняя сказка», «Весеннее 

настроение», поделка «Цветы луговые». 

Материалы и инструменты: цветной  картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш, 

шаблоны. 

Раздел №5 Итоговое занятие. 1 час 
Изготовление изделий по желанию детей. Выставка готовых изделий. Экскурсия в 

школьный музей. 

 

Содержание занятий второго года обучения 

 

Во второй год занятий обучающиеся продолжают осваивать техники работы с бумагой, 
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выполняют изделия из бумажных салфеток, из бросового материала, осваивают приемы работы с 

сыпучими материалами.  

Вводное занятие. 1 час 

Цели и задачи второго года обучения. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности. Занимательная страничка. Методика «Сделаем вместе» 

Раздел №1 Флористика «Макаронные фантазии». 4 часа 

Подготовка крупы. Выбор основы и материала. Окрашивание крупы. Правила работы с 

сыпучими материалами. Объемные и плоские изделия. Открытое занятие «Макаронные 

фантазии». 

Аппликация крупой. 3 часа 

Выкладывание зерном. Засыпание крупой. Эскиз рисунка. Проработка деталей. Плоское 

изделие. 

Практические  занятия: аппликация «Сумасшедший завиток», аппликация «Павлин». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, клей, кисти для клея,  

ножницы, кисти для клея, крупа (пшено, рис, гречка и др.), горох.  

Аппликация макаронными изделиями. 1 час 

Объемное изделие. Создание композиции из разных форм макарон. Окрашивание макарон. 

Практические занятия: оформление шкатулки для мелочей. 

Материалы и инструменты: картонная коробка, клей, ножницы, кисти для клея, макароны 

разной формы, краски. 

Раздел №2 Работа с бумагой «Бумажный мир».  6 часов 

Освоение новых видов работы с бумагой. Использование разных видов бумаги. Правила 

техники безопасности при пользовании ножницами и клеем. 

Аппликация. 3  часа 

Аппликация из разных видов бумаги. Выбор фона. Сочетание цветов. Эскиз. Композиция. 

Плоская и объемная аппликации. Порядок  наклеивания деталей изделия. Способы крепления 

объемных деталей.  

Практические  занятия: плоская аппликация «Лес до небес», объемная аппликация 

«Осеннее дерево», «Цветы из кругов» 

Материалы и инструменты: разные виды бумаги, цветной картон, клей, ножницы, образец 

работы. 

Оригами. 3 часа 

Основа оригами – квадрат. Изготовление простейших бумажных фигурок. Складывание 

модуля. Фигурки из модулей. Схема изготовления фигурок. Условные обозначения, термины и 

приемы складывания. Конкурс оригами «Сказка из листа». 

Практические  занятия: «Корабли и самолеты», «Прыгающая лягушка», модульное 

оригами «Солнышко» 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы. 

Раздел №3 Поделки из бумажных салфеток «Создаем красоту из салфеток». 7 часов  

Свойства бумажных салфеток. Торцевание. Цветы из салфеток. Аппликация 

гофротрубочками.  Цветочное дерево из салфеток. 

Торцевание салфетками. 3 часа 

Изготовление трубочек-торцовочек. Приемы выполнения. Торцевание на пластилине. Схема 

изготовления. Композиция. Контурная и сплошная аппликация. Техника приклеивания 

торцовочек. 

Практические  занятия: панно «Бабочки и цветы», торцевание на пластилине «Цветы 
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России». 

Материалы и инструменты: бумажные салфетки, пенопластовая основа, деревянная 

палочка для цветка, пластилин, клей, ножницы. 

Поделки из салфеток. 4 часа 

Моделирование цветка розы из салфетки. Оформление букета. Техника изготовления 

гофротрубочек. Сочетание цветов. Деревья из салфеточных цветов. Соответствие подставки для 

дерева и кроны. Основа для кроны. Крепление кроны. Декорирование кроны цветами из 

салфеток. 

Практические  занятия: поделка «Букет роз», аппликация гофротрубочками «Лесная 

поляна», цветочное дерево. 

Материалы и инструменты: бумажные салфетки, бумажная основа для дерева, емкость для 

дерева, деревянная палочка, алебастр, газета, нитки, картон, степлер, клей, ножницы. 

Раздел №4 Работа с бросовым материалом «Творим и фантазируем».  

5 часов 

Беседа «Многообразен мир природы, и мы должны его беречь!». Вторая жизнь бросовых 

вещей. Использование бросового материала в поделках. Подготовка материала к работе. 

Доступность материала. Разнообразие видов работы. Правила техники безопасности при работе.  

Поделки из пластиковых бутылок. 3 часа 

Изготовление цветов из пластиковых бутылок. Карандашницы. Бабочки. 

Правила техники безопасности при работе с пластиком. 

Практические  занятия: поделки «Карандашница», «Ваза с цветами», «Бабочки». 

Материалы и инструменты: пластиковые бутылки, цветная бумага, клейкая бумага, 

ножницы, шаблоны бабочек. 

Поделки из ничего. 2 часа 

Поделки из киндер-сюрпризов, кондитерских упаковок, пластиковых стаканчиков, 

пластиковых упаковок, фломастеров, дисков, рекламных проспектов. 

Практические  занятия: бусы из рекламных проспектов,  вазы из картонных коробок. 

Материалы и инструменты: рекламные проспекты, картонные коробки из-под сока, 

молока, нитки, клей, ножницы, краски, кисти, цветная бумага. 

Раздел №5 Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам 

«Праздник в дом приходит». 7 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 

сувенирных изделий с применением изученных техник. 

Новогодние поделки. 3 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике аппликации, конструирования из бумаги, с 

применением  бросового материала. Школьная выставка «Новый год к нам идет!». 

Практические  занятия: новогодний колокольчик из пластикового стаканчика, аппликация 

«В новогоднем лесу», елочные шарики из подручных материалов. 

Материалы и инструменты: пластиковый стаканчик, новогодняя мишура, пластилин, 

нитки, цветная бумага, цветной картон, фантики, газеты, клей, ножницы, 

Весенние сувениры. 2 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, торцевания салфетками, 

конструирования из бумаги. 

Практические  занятия: открытка «Любимой мамочке», поделка «Весенние цветы». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы. 
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Пасхальные подарки. 2 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике аппликации, конструирования из бумаги и 

подручных материалов. 

Практические  занятия: оформление пасхального яйца, пасхальный сувенир «Курочка и 

цыплята». 

Материалы и инструменты: цельная скорлупа куриного яйца, цветная бумага, цветной 

картон, шаблоны, клей, кожницы, карандаш.  

Раздел №6 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе».  

4 часа 

Выполнение коллективной работы. Умение детей договориться, распределить обязанности, 

помогать друг другу, подсказывать, выполнять вместе общую работу. 

Практические занятия: флористическая композиция «Макаронная страна», поделка из 

бумажных салфеток «Снежный хоровод», торцевание на пластилине «Весенний букет», 

конструирование из бумаги «Скоро лето». 

Материалы и инструменты: флористические материалы, макаронные изделия, бумажные 

салфетки, пластилин, вазочка, цветная  бумага, цветной картон, картон для основы, клей 

ножницы. 

Итоговое занятие. 1 час 

Изготовление изделий по желанию детей. Выставка готовых изделий. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

 

Содержание занятий третьего года обучения 

 

В третий год занятий продолжается знакомство с различными видами работы с бумагой, 

дети учатся работать с пластичными  и  волокнистыми материалами.  Продолжают осваивать 

приемы работы с флористическим материалом. 

Вводное занятие. 1 час 

Цели и задачи третьего года обучения. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности. Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?». Устный журнал «Что я знаю о 

творениях народных мастеров». 

Раздел №1 Флористика «Осенний вернисаж». 4 часа 

Сбор и подготовка материала. Создание объемных игрушек и композиций. Крепление 

материалов. Каркас и основа композиции. 

Поделки из шишек. 2 часа 

Разнообразие шишек по форме, величине и виду. Шишки еловые, кедровые и сосновые. 

Обработка и склеивание шишек. 

Практические занятия: поделка «Старичок - лесовичок», поделка «Три медведя». 

Материалы и инструменты: шишки, палочки, веточки, пластилин, цветная бумага, 

проволока, нитки, клей, кисть, ножницы, шило. 

Осенние композиции. 2 часа 

Флористические композиции. Использование разнообразного природного материала.  

Основа для композиции. Декорирование. Прикрепление деталей. Настенные и настольные 

аранжировки из природного материала. 

Практические занятия:  настенная композиция «Осенний веночек»,  настольная 

композиция «Дачные мотивы». 

Материалы и инструменты: солома, любые овощи (лук, чеснок, свекла), пряные травы 
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(укроп, лавровый лист), злаки, сухоцветы, проволока, плетеная корзинка. 

Раздел №2 Тестопластика «Тили-тили тесто» 4 часа 

Соленое тесто: приготовление, использование и хранение. Правила работы с пластичными 

материалами. Свойства пластичных материалов. Инструменты и техники. Сушка изделия. 

Тестопластика. Плоские изображения. 2 часа 

Подготовка деталей изображения. Соединение деталей. Раскрашивание изделия. 

Оформление рамки. 

Практические занятия:  панно «Жар-птица», панно «Земляника». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, разделочная доска, деревянная скалка, стеки, 

нож, ножницы, кисточки, краски, влажные салфетки, основа для панно. 

Тестопластика. Объемные фигуры. 2 часа 

Подготовка деталей. Соединение частей.   Сушка изделия. Раскрашивание. 

Практические занятия: фигурка «Мышь», фигурка «Ежик». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, разделочная доска, деревянная скалка, стеки, 

нож, ножницы, зубочистки, кисточки, краски, влажные салфетки. 

Раздел №3 Работа с бумагой  «Фантазии из бумаги» 5 часов 

Освоение новых видов работы с бумагой. Коллаж. Мозаика. Плетение. Свойства бумаги. 

Открытое занятие «Цветочный базар». 

Коллаж.  1 час 

Коллаж из бумаги – разновидность аппликации. Вырезание деталей. Сюжетные, 

геометрические и абстрактные  композиции. Техника выполнения. Различные сочетания бумаги. 

Практические занятия:  сюжетная композиция «Времена года». 

Материалы и инструменты: различные виды бумаги, картинки для вырезания, картон, 

клей, ножницы, образец изделия. 

Мозаика из бумаги. 1 час 

Создание композиций из кусочков бумаги. Мозаика из геометрических фигур. Техника 

выполнения.Мозаичное панно. 

Практические занятия:  мозаика «Зоопарк». 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, ножницы, клей, простой карандаш, 

образец изделия. 

Плетение из бумаги. 3 часа 

Шахматное и фигурное плетение. Разметка заготовок. Прямое плетение. Техника 

выполнения. Закрепление концов полосок. Сюжетные композиции с использованием элементов 

плетения. Объемные изделия. 

Практические занятия:  плетеные  листья, панно «Черепаха», плетеный стаканчик. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, плотная бумага, карандаш, линейка, ножницы, 

клей. 

Раздел №4 Работа с волокнистыми материалами (нитками) «Нитяная страна» 5 часов 

Разнообразие видов работы с нитками. Строение и основные свойства нитей: сгибание, 

перевивание, переплетение, связывание.  Основные приемы работы. 

Поделки из ниток. 3 часа 

Плетение из ниток. Нарезка нитей. Прямое и круговое плетение. Нитяные игрушки. Техника 

изготовления игрушек.  

Практические занятия:  плетеный коврик, декоративная подставка, игрушка «Лошадка». 

Материалы и инструменты: разноцветные толстые  нити, основа для плетения, ножницы, 

картонная заготовка для подставки, тонкие нити, цветная бумага, клей, образец изделия.   
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Аппликация нитками. 2 часа 

Плоские нитяные изделия. Техника приклеивания. Подбор рисунка и основы. Сочетание 

цветов. 

Практические занятия:  аппликация «Сова» 

Материалы и инструменты: картон для основы, шаблон совы, карандаш, клей, ножницы, 

разноцветные нити. 

Раздел №5 Работа с бросовым материалом  «Творим и фантазируем».  

4 часа 

Свойства, структура различных материалов. Подготовка материала к работе. Способы 

работы с различными материалами и инструментами. Правила техники безопасности при работе. 

Различные техники и приемы обработки материала. 

Поделки из ничего. 1 час 

Использование бросового материала для поделок. Разнообразие бросового материала. 

Область применения поделок. 

Практические  занятия: подставка под горячее из рекламных проспектов. 

Материалы и инструменты: рекламные проспекты, клей, ножницы. 

Поделки из спичек. 3 часа 

Конструирование из спичек и спичечных коробков. Правила техники безопасности при 

работе со спичками. Порядок выполнения работы.  

Практические  занятия: поделки из спичек «Домик », «Корабль», из спичечных коробков 

«Робот». 

Материалы и инструменты: спички, спичечные коробки, клей, образец изделия. 

Раздел №6 Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам 

«Праздник в дом приходит». 6 часов 

Практическое применение знаний и умений, полученных на занятиях. Выполнение 

сувенирных изделий с применением изученных техник. Беседа «История открытки». 

Новогодние поделки. 2 часа 

Изготовление новогодних украшений в технике конструирования из бумаги, с применением  

бросового материала,  соленого теста, ниток. Исследовательская работа «Рождество». 

Практические  занятия: поделки «Ангел»,  «Новогодняя елочка», елочные игрушки из 

соленого теста. 

Материалы и инструменты: нитки, ватные диски, плотная бумага, новогодняя мишура, 

клей, ножницы, соленое тесто. 

Весенние сувениры. 2 часа 

Изготовление весенних сувениров в технике аппликации, мозаики из бумаги, 

конструирования из бумаги, из ниток. 

Практические  занятия: открытка «Маме в день 8 Марта», сувенир «Шкатулка ». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, нитки, зубочистки, бусины, 

клей, ножницы. 

Пасхальные подарки. 2 часа 

Изготовление пасхальных подарков в технике конструирования, мозаики из скорлупы, 

плетения из бумаги. 

Практические  занятия: подвески «Пасхальные курочки», мозаика из скорлупы «Петя и 

солнышко». 

Материалы и инструменты: цветной картон, цветная бумага, яичная скорлупа, нитки, клей, 

ножницы, образец изделия. 
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Раздел №7 Дизайн-проект по методу сотворчества «Творим вместе». 

 4 часа 

Выполнение коллективной работы. Умение детей планировать свою работу, определять её 

последовательность, содержание, композицию. 

Практические занятия:  композиции: из соленого теста  «Мы лужок лепили», из бросового 

материала «Новогодняя сказка», панно  из бумаги и  ниток «Птицы». 

Материалы и инструменты: соленое тесто, картон для основы, краски, кисти, бросовый 

материал, цветная бумага, цветной картон, разноцветные нитки, клей, ножницы.  

Итоговое занятие. 2 часа 
Викторина «Народное творчество». Изготовление изделий по желанию детей. Выставка 

готовых изделий. Экскурсия в музей «Русская горница». Поселковая выставка «Чудеса 

рукотворные». Конкурс «Мастера и подмастерья». 

 

« Я- гражданин России» 

1.“Я и я” 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что значит, быть 

человеком! 

2.“Я и семья” 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники.   

3.“Я и культура” 

 Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с местными 

поэтами. Экскурсии в  музей.    

4.“Я и школа” 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Каков я в школе? 

Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  Конкурс рисунков о школе. 

5.“Я и мое Отечество” 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии.  Вам, 

защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о войне. 

6.“Я и планета” 

Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений, рисунков.  

Итоговый тест №3. 

 

"Я,ты,он,она-здоровая семья" 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Я,ты,он,она-здоровая семья» состоит из 2 блоков: "Уроков Здоровья" и "Подвижных игр", 

каждый из которых делится на 6 разделов.  

 

Содержание занятий «Уроки Здоровья» по разделам: 

 

1. «Введение. Вот мы и в школе»: адаптационные занятия, знакомство детей друг с другом, с 

правилами школьной жизни, режимом, осознание нового социального статуса - школьника, 
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умения работать дружно, в команде, в парах, знакомство с правилами поведения на переменах, 

разучивание весёлых физминуток. 

 

 

 2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, полезные и вредные продукты, значение 

витаминов для организма человека, особенно ребёнка, гигиенические навыки культуры поведения 

во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

 

 

3. «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, работа жизненно-важных органов человека, профилактика нарушений зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата. 

 

 

4. «Я и моё окружение»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

школе, дома, в обществе, полезные и вредные привычки, гигиена одежды, правила хорошего 

тона, чувства, эмоции, настроение в школе и дома. 

 

 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма, знакомство с разными видами спорта, 

пропаганда здорового образа жизни. 

. 

 

6. «Вот и стали мы на год взрослей»: опасности летнего периода, первая доврачебная помощь в 

летний период, лекарственные растения, летний отдых, итоговое занятие - чему научились за год. 

 

Содержание занятий " Подвижные игры" по разделам: 

7. «Русские народные игры».  Знакомство с играми своего народа, развитие физических 

способности детей, координации движений, силы, ловкости. Воспитание уважительного 

отношения к культуре родной страны.  

8. «Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, 

внимания, сообразительности, умение действовать в коллективе. Воспитание инициативы, 

культуры поведения, творческого подхода к игре. 

9. «Игры на развитие психических процессов». Развитие внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения, мышления и речи. 

10. «Игры-эстафеты». Знакомство с правилам эстафет. Развитие быстроты реакций, внимания, 

навыки быстрого передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

11. «Спортивные игры». Знакомство с основными правилами спортивных игр. Отработка игровых 

приёмов, умение владеть мячом, броски в корзину. 

12. «Любимые игры детей». Закрепление полученных знаний, развитие воображения, творчества, 

смекалки, активности и самостоятельности в играх. 
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3.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования МОУ Тугутуйской СОШ реализуется на 

основе  «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»  

ООП НОО.                                               

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования МОУ Тугутуйской СОШ  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 гг., программой развития МОУ Тугутуйской 

СОШ «Музейный комплекс как платформа агробизнес-образования МОУ Тугутуйской СОШ» и  

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

   При разработке программы, мы учитывали конкретные возможности школы, материальное и 

методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и здоровьесберегающее направление деятельности 

школы.  

   Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

   Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного  развития, 

воспитания обучающихся 

   Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
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будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

Экологическое воспитание 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

    Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 

общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей   страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность  и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное      понимание       значений       понятий       «социальная       агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
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первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;  

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представление о 

семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;                                        

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным     местам,     сюжетно-ролевых     игр     гражданского     и     историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
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патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
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получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости,  игромании,  табакокурении, интернет- 

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают     первоначальное    представление    о    значении    понятий     «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
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стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
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получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и 

др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов 

и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 
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жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  и 

социализации обучающихся 

    Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

    Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

    Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

   Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

    Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 
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деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно- 

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

     В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

    Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

    Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 

   Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

    Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
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воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

   Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

   Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

   Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
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смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

   Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

   Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

   Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

   Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
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справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

   Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

   Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

   Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок 

жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

   Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 

– бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 



363 

 
 

 

 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

    По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в 

жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

    Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей 

о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

   Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи: 
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осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 

и личностно значимых целей; 

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни; 

отказ взрослого от экспертной позиции; 

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

    В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

   В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 
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Социальное партнерство 

Социальные 

партнеры школы 

Аспекты взаимодействия Нормативно-

правовая база 

сотрудничества 

Существующие и 

возможные формы 

взаимодействия 

ЦДО  Организация внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Договор о 

взаимодействии. 

План совместной 

работы 

Кружковая работа,  

помощь при 

проведении массовых 

мероприятий, участие в 

акциях школы, 

социально-значимых 

мероприятиях 

ДДТ  Участие в конкурсных 

мероприятиях  

Сельская 

библиотека, МКУ 

КДЦ с.Тугутуй 

Приобщение к литературе 

как искусству 

 Экскурсии  классных 

коллективов в 

библиотеку, участие в 

их мероприятиях. 

Учреждения НПО, 

ВУЗы Иркутской 

области 

Профориентация учащихся Работа в рамках 

муниципальной 

программы 

профориентации 

День отрытых дверей. 

Экскурсии. Мастер-

классы. 

Предприятия села: 

СХПП 

«Тугутуйское» 

Профориентация 

учащихся, формирование 

представлений о 

требованиях к 

профессиональной 

деятельности 

 Экскурсии. В 

перспективе: день с 

профессионалом. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

 Встречи с ветеранами в 

рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий школы, а 

так же в рамках планов 

деятельности классных 

руководителей 

ГИБДД Социальная поддержка   и 

приобщение учащихся к 

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей 

 Уроки безопасности, 

беседы, лекции, 

совместное проведение 

акций  

Управление по 

делам ГО и ЧС 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

 

Профориентация учащихся  Уроки безопасности, 

беседы,  лекции 
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ПДН отдела МВД 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Восполнение пробелов 

в правовых вопросах; 

опыт общения с детьми 

из разных социальных 

групп; опыт моральной 

и практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

 

   При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации. 

    Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

    Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы 

о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

   Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

   Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.); 

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

   Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
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мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.. 

   Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

   Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
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преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 

социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты 

     из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

   В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и  т. д.). 

    При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

   Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания являются 

знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

     Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 

том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

   Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

   По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание

 важности образования для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
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элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных

 ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и    делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
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элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

 на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого- педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
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Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
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(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: Условия для 

профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских 

отношений и коррекционной работы). 
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Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года) 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 
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результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) 

и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 
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внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 
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задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО ОВЗ — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
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сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 
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организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы МОУ Тугутуйской СОШ по реализации программы, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного уклада школьной жизни, поведения; профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

       Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, проходит в виде: 

внедрения в систему работы МОУ Тугутуйской СОШ курсов внеурочной деятельности «По тропе 

здоровья»», «Папа, мама, я –здоровая семья», которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- систематического проведения лекций, бесед, консультаций по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек, а также по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися 

(«Азбука здоровья», «Мой режим», «Экология питания», встречи со специалистами ОГБУЗ№2», 

сотрудниками полиции и т.д.); 

проведения дня здоровья «В здоровом теле, здоровый дух», конкурсов (конкурс рисунков 

«Покормите птиц зимой» и т.д.), праздников (День защиты животных,), экологических акций 

(«Кормушку птицам») и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 

работы в школе общественного поста «Здоровье +» (агитбригады из числа обучающихся, 

создание и распространения буклетов, рейды, акции посвящѐнные здоровому образу жизни). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

     Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

организацию в образовательной организации кружков, секций, по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации и всех педагогов. 

Традиционные мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Инструктаж «Безопасная 

дорога в школу и домой. ПДД» 

Сентябрь. Классные руководители 

2 Разработка  

«Безопасный маршрут до школ ы и 

обратно»  

 

Сентябрь Классные руководители 

3 Участие в акции «Внимание - 

дети!» 

Сентябрь. Зам. директора по ВР 

4 Урок безопасности 

«Дорожная грамота» 

Сентябрь. Педагог – организатор ОБЖ 

5 Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши 

друзья» 

Октябрь Педагог – организатор ОБЖ 
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6 Школа безопасных наук. 

Выступление агитбригады ЮИД  

Октябрь Педагог – организатор ОБЖ 

7  Всероссийский урок 

безопасности школьников в  сети 

Интернет 

30 октября Классные руководители 

8 Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» 

апрель Педагог-организатоОБЖ 

9 Викторина «Знатоки ПДД» Ноябрь Педагог – организатор ОБЖ 

10 Инструктаж о запрете нахождения 

несовершеннолетних вблизи 

водных объектов без 

сопровождения взрослых 

Втечение года Классные руководители 

11 Проведение инструктажа 

«Осторожно, тонкий лѐд!» 

Апрель Педагог – организатор ОБЖ 

12 Лектории отряда ЮИД 

«Уважайте правила дорожного 

движения» 

Май Классные руководители 

13 Проведение инструктажа 

«Как безопасно провести летние 

каникулы» 

Май Классные руководители 

14 Инструктаж о правилах 

поведения вблизи дорог 

Ежедневно Все педагоги 

 

Традиционные мероприятия экологической направленности 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Акция «Кормушку птицам!» Ноябрь Классные руководители 

2 Познавательная викторина 

«Всемирный день заповедников» 

Январь Классные руководители 

3 Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

Февраль Классные руководители 

4 Акция «День защиты птиц» Апрель Классные руководители 

5 Праздник «День солнца» Май Классные руководители 

6 Акция «Сбережѐм дерево!» Май Классные руководители 

7 Акция «Чистый двор» Май Классные руководители 

8 Участие в областных и 

муниципальных акциях 

В течение года Классные руководители 
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Традиционные мероприятия спортивно – оздоровительной направленности 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 День здоровья Сентябрь Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

2 Развлекательно - познавательная 

игра «Азбука здоровья» 

Ноябрь Члены поста «Здоровье +» 

3 Познавательная  игра «Здоровое 

поколение» 

Декабрь Члены поста «Здоровье +» 

4 Конкурсная программа 

«Здоровье мне всего дороже» 

Декабрь Члены поста «Здоровье +» 

5 Проведение акции «Стоп! СПИД!» Декабрь Члены поста «Здоровье +» 

6 Беседа «Правильное питание –залог 

здоровья» 

Январь Библиотекарь 

7 Спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики!» 

Февраль  Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

8 Мероприятия, посвящѐнные 

Всемирному дню здоровья 

Апрель Зам. директора по ВР, 

учителя физической культуры 

9 Участие в муниципальной 

легкоатлетической эстафете 

Май Учителя физкультуры 

1 

0 

Проведение школьных спортивных 

мероприятий (по отдельному плану) 

В течение года Учителя физкультуры 

1 

1 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение года Учителя физкультуры 

 

Традиционные мероприятия, направленные на профилактику социально – 

негативных явлений 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Областная акция «Будущее в 

моих руках» 

  Октябрь   Социальный педагог 

2 Мероприятия в рамках 

профилактических недель  по 

профилактике 

социально – негативных явлений 

  Втечение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Члены поста«Здоровье+» 

      

3 

Классные часы «Здоровым быть 

модно» 

   В течение года   Классные руководители 

 экологических конкурсах и 

акциях 
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4 Встреча со специалистами ОГБУЗ  

№2   «Влияние вредных привычек на 

здоровье несовершеннолетних» 

По договорѐнности Зам. директора по ВР 

5 Областная неделя по профилактике 

употребления         психоактивных 

веществ 

«Независимое детство!» 

март Социальный педагог 

6 Общешкольный классный час 

«Быть здоровым – здорово!» 

Март Классные руководители 

   Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ Тугутуйской СОШ, в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

   Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей); 

устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. Следует обратить 

внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
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преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

    Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в экологических 

конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в социально- 

значимой деятельности. 

К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

относятся: 

методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам; 

оценка уровня сформированности компонентов экологической компетентности обучающихся 

(методика «Альтернатива», методика «Отношение к экологическим проблемам», тестовые 

работы, само- и взаимооценка, экспертная оценка, беседа, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности, методика «САН (Самочувствие. Активность. Настроение)», методика М.Рокича); 

изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по результатам 

диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, дети группы риска, дети ОВЗ, дети - 

инвалиды), тестирование, анкетирование всех участников образовательного процесса; 

отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных процессов (вес рюкзака, 

перегрузка домашним заданием, утомляемость и т.д.); 

   Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного предупреждения всех 

участников обследований, когда определяются сроки, формы сбора и представления материалов. 

   Работа по формированию экологической культуры, здорового образа жизни начинается с 

анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к 

природе, своему здоровью. 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптация программы  -  введение программы коррекционной работы, ориентированной 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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Общий результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР -  полноценное начальное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 
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способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; Направления и содержание программы 

коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

Коррекционная программа по сопровождению обучающихся с ЗПР в структуре АООП НОО 

включает основные направления:  

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.(Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные направления в рамках коррекционной программы, по сопровождению 

обучающихся с задержкой психического развития 

№ Направление -       Содержание работы 

1 Диагностическое 

(Обеспечение защиты прав и 

интересов ребенка,  

массовая диагностика по 

проблемам развития,  

выявление групп детей, 

требующих внимания 

-       первичная диагностика (сбор, изучение и анализ 

данных диагностики) с целью выявления особых 

образовательных потребностей ребенка; 

-       изучение социальной среды и стиля семейного 

воспитания ребенка; 
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специалистов) -       мониторинг достижений планируемых результатов 

обучающегося; 

-       промежуточная диагностика с целью 

динамического наблюдения за развитием ребенка. 

2 Коррекционно-развивающее 

(Обеспечение своевременной 

специализированной помощи в 

освоении содержания образования 

и коррекцию имеющихся проблем 

детей с ЗПР в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; формирование 

универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)) 

-        создание условий, способствующих   личностному 

развитию каждого обучающегося; 

-        планирование педагогами и узкими специалистами 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР, имеющих 

трудности в обучении; 

-        разработка и реализация мероприятий, 

способствующих адаптации и интеграции в 

социокультурную среду обучающихся с ЗПР; 

-        разработка и реализация мероприятий  по 

вопросам обучения и воспитания обучающегося 

рекомендательного характера. 

3 Консультативное   

 

(Обеспечение непрерывности 

специального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся) 

-       разработка обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

-    консультирование специалистами по запросу 

педагогов с целью выбора и применения 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ЗПР; 

-    консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционно-

развивающего обучения ребёнка с ЗПР. 

4 Информационно-просветительское 

(Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанных с 

особенностями коррекционно-

развивающей работы для данной 

категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса – обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками 

-     информирование участников образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

коррекционно-развивающегося процесса и 

сопровождения детей с ЗПР с использованием 

различных форм просветительской деятельности 

(лекций, бесед, информационных стендов, печатных 

материалов). 
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1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий 

Программа комплексного  сопровождения позволяет реализовать в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ЗПР личностно-ориентированный подход, а также, способствует 

освоению ими АООП НОО, достижению личностных результатов и социальной адаптации 

младших школьников.  

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. 

Основными принципами личностно ориентированного коррекционно-развивающего 

обучения являются дифференциация и индивидуализация, которые учитывают темп деятельности 

школьника, уровень его обученности, сформированность умений и навыков, обеспечивают 

индивидуальную траекторию его развития. Достоинство подхода в коррекционном процессе 

видится в том, что мы можем объективизировать «зону ближайшего развития», понять, к каким 

функциям, процессам или навыкам должна преимущественно адресоваться развивающая работа, 

а значит, установить, какие конкретные приемы будут эффективны в коррекционной работе. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). Комплекс коррекционно-развивающих мероприятий и условий реализации программы 

содержит: 

 системное, комплексное, разностороннее изучение ребенка в процессе различных видов 

деятельности; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся; 

 планирование и организация коррекционно-развивающей работы на основании данных 

диагностики обучающихся; 

 разработка индивидуально ориентированной коррекционной программы развития ребенка; 

 формирование у педагогов информационной готовности по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи обучающимся с ЗПР, овладение интегрированными 

способами развития личности каждого ребенка. 

 консультирование и просветительская деятельность всех участников образовательного 

процесса, включающая родителей (законных представителей). 
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Реализация программы сопровождения обучающихся с ЗПР через обязательные 

коррекционные курсы: коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

психокоррекционные (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)); внеурочные 

коррекционные занятия, урочная деятельность; дополнительные занятия на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы развития (ИПР) обучающихся.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  определяется гимназией исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях 

образовательного процесса 

Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

как форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, с целью создания 

необходимых условий и реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обеспечения их психологического здоровья и личностных результатов. 

На школьном консилиуме специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

начальных классов  имеют возможность всесторонне рассмотреть причины проявления школьных 

трудностей, основываясь на данные диагностического обследования, и с различных точек зрения 

выделить те основные нарушения развития речевых и неречевых психических процессов, 

коррекционное воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную 

коррекционно-развивающую работу. Подобрать методы психокоррекционного воздействия для 

каждого конкретного ученика, непосредственно дидактические игры и упражнения 

соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным особенностям ребенка. 

Реализация системы психолого-педагогической работы включает следующие 

направления: психокоррекционное, логопедическое, социально-педагогическое, медицинское 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Направления психолого-педагогической работы 

№ Направление Цель Ожидаемые результаты 

1 Психокоррекционное Коррекция и развитие когнитивной, 

эмоционально-волевой  и мотивационно-

личностной сфер обучающихся с ЗПР. 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

ООП НОО и успешной 

социализации детей с ЗПР. 

 

 

2 Логопедическое Создание условий для овладения 

обучающимися с задержкой 

психического развития 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

Сформированность устной и 

письменной речи для 

полноценного усвоения 

АООП НОО и социализации 

обучающихся с ЗПР. 
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окружающими через развитие всех 

компонентов устной и письменной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм, письма и чтения) 

в различных формах и видах детской 

деятельности через комплексную 

систему работы с опорой на сохранные 

анализаторы, коррекцию поведения, 

развитие внутренней учебной 

мотивации. 

 

3 Социально-

педагогическое 

Обучение и воспитание детей с ЗПР , 

испытывающими временные трудности 

в адаптации и социализации, и 

имеющими сложности в усвоении 

общеобразовательной программы. 

Освоение обучающимися 

АООП НОО; 

сформированность у 

обучающихся с ЗПР 

необходимых социальных  

умений обеспечивающих их 

личностное и 

профессиональное развитие 

в различных средах. 

 

4 Медицинское Контроль здоровьесберегающей среды, 

профилактика простудных и вирусных 

заболеваний. 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с 

ЗПР. 

 

Этапы и реализация коррекционно-развивающих мероприятий в совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, планируемые результаты 

коррекционной деятельности  

Реализация индивидуально ориентированной коррекционной программы включает 5 этапов: 

Этап сбора и анализа информации (сбор анамнестических данных, диагностика причин 

педагогических трудностей обучающихся с ЗПР). 

Основная задача этапа – выявление причинно-следственных связей трудности усвоения ООП 

НОО, дифференциация детей по типу и уровню нарушения. 

Результатом комплексной деятельности планируется создание диагностических портретов 

обучающихся (речевая карта, психологическое заключение, педагогическая характеристика). 

Этап проектный (планирования и организации образовательного процесса). 
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Основная задача этапа – коллегиальное обсуждение, планирование и проектирование 

педагогической стратегии развития и коррекции обучающихся с ЗПР  на основании данных 

комплексного диагностического обследования; согласование выбранной стратегии с родителями 

(законными представителями) детей с ЗПР. 

Результатом проектной деятельности планируется создание индивидуальных карт психолого-

педагогического сопровождения детей, создание плана индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, подбор методов психокоррекционного 

воздействия для каждого конкретного ученика, непосредственно дидактические игры и 

упражнения соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным 

особенностям ребенка. 

Технологический этап (проведение коррекционно-развивающих занятий специалистами ОУ 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, коррекционных часов педагогами  начальной 

школы), включение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий процесс 

посредством консультаций, обучающих мастер-классов, рекомендаций). 

Задачей этапа является практическая реализация коррекционных мероприятий в соответствии  с 

индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы. 

Результатом технологического этапа планируется осуществление комплексной индивидуально 

ориентированной работы с обучающимися с ЗПР. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей работы (итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов коррекционной работы). 

Задачей этапа является мониторинг личностных результатов и уровня развития детей с ЗПР. 

Планируемым результатом этапа является выявление динамики результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Этап регуляции и корректировки 

Задачей этапа является своевременное изменение стратегии коррекционного процесса в случае 

выявления неэффективных мероприятий. 

Планируемым результатом этапа является  достижение ребенком с ЗПР планируемых 

результатов освоения ООП НОО и успешная социализация. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы обучающимися с ЗПР 

Внедрение в коррекционный процесс комплексной индивидуально-ориентированной 

программы, позволяет решить ряд проблем: оптимизировать процесс коррекционно-развивающей 

работы за счет создания единого комплекса педагогических, психологических воздействий, 

направленных на коррекцию причин отклонений психического развития обучающихся с ЗПР. 
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Реализовать принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР разноуровневого подхода в коррекции и развитии, заявленного в ФГОС. 

Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых психофизических процессов 

обучающихся с ЗПР наглядно определяет степень результативности коррекционно-развивающих 

воздействий, что поможет в дальнейшем скорректировать индивидуально-ориентированную 

коррекционно-развивающую программу. 

В индивидуально ориентированной программе выделены причины проявления школьных 

трудностей, основываясь на данные диагностического обследования, специалисты имеют 

возможность выделить те основные нарушения развития психических процессов, коррекционное 

воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную коррекционно-развивающую 

работу (Таблица 3). Таблица 3 – Психологические причины проявления школьных трудностей  

№ Школьные трудности (симптомы) Психологические причины 

1 Слабый нажим на письме. 

Расстройства почерка: 

несоблюдение пропорций и 

соотношений частей букв по 

высоте и протяженности, 

прописные буквы недостаточно 

округлые. Грязь в тетради. 

 

-        нарушение зрительно – двигательной 

координации; 

-         недостатки графомоторной сферы; 

-        недостаточнаясаморегуляция поведения; 

-        тревожность. 

  

2 Ошибки в написании безударных 

гласных, парных согласных в 

середине и конце слов. 

-        недостаточное развитие свойств внимания; 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 

-        недостаточное развитие оперативной зрительной и 

слуховой памяти; 

  

3 При письме смешивает и делает 

замены по акустическому признаку. 

-        недостаточное развитие слухового восприятия, 

вербального анализа. 

 

4 Пропускает согласные и гласные, 

слоги, нарушено смягчение 

согласных, нарушение границ 

предложения. 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 

-        нарушение развития слухового восприятия и 

концентрации внимания 

 

5 Слитное написание 

самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных 

слов, пропуски слов; нарушение 

границ предложений. 

-        недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств внимания; 

-        нарушение зрительно – двигательной 

координации; 

-        слабое развитие зрительно-пространственного 

анализа и синтеза; 

-        недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза. 

 

6 Темп чтения ниже  нормы. -        низкий темп мыслительной деятельности; 
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Ошибки, допускаемые при чтении: 

замены, ошибки  в прочтении 

окончаний слов. 

  

-        недостаточное развитие свойств внимания; 

-        инертность мыслительной деятельности, 

трудности  в установлениях закономерностей и 

причинно-следственных связей. 

 

7 Постоянно отвлекается на уроках, 

неусидчив. 

-        недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств внимания; 

-        слабая учебная мотивация; 

-        недостаточная саморегуляция поведения. 

 

8 Трудности в решении 

математических задач. 

-        низкий уровень освоения учебного материала; 

-        недостаточная гибкость мыслительной 

деятельности; 

-        конкретность мышления; 

-        несформированность мыслительной операции 

обобщения, установления закономерностей, “анализа 

через синтез”; 

-        поверхностная смысловая обработка 

математического материала. 

 

9 Испытывает страх перед опросом 

учителя. 

-        тревожность; 

-        неудовлетворенность отношениями с 

одноклассниками; 

-        низкая самооценка; 

-        недостатки детско-родительских отношений. 

 

 

Опираясь на принцип «нормативности» развития, обязательной последовательности 

стадий развития в формировании личности ребенка, своеобразного эталона возраста, разработаны 

следующие критерии оценки уровня сформированности речевых и психофизических 

способностей у младших школьников с ЗПР (Таблица 4).  

Таблица 4 – Критерии оценки динамики развития 

Динамика развития Уровень % 

Навык или функция развиты в достаточной мере:  

задание понимает и самостоятельно выполняет правильно без 

ошибок,  

рационален,  

работоспособность высокая,  

деятельность целенаправленная,  

ориентирована на достижение положительных результатов в 

обучении. Эмоционально-волевая зрелость. 

 

Норма 81 – 100 

Количественная и качественная положительная динамика в развитии Выше  61 – 80 
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навыка или функции:  

задание понимает,  

при выполнении допускает 1-2 погрешности,  

при наводящей помощи видит и исправляет ошибки,  

работоспособность достаточная,  

деятельность устойчивая,  

проявляет интерес к учебной деятельности. 

 

среднего 

Волнообразная динамика по развитию навыка или функции: 

 знания неустойчивые,  

при выполнении задания нуждается в активной помощи, 

 нестабилен,  

работоспособность снижена,  

работает формально,  

поведение ситуативное/ демонстративное/ наблюдаются 

аффективные вспышки. 

 

Средний 41 – 60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или функции:  

задание возможно при постоянной разъяснительной помощи 

взрослого,  

работоспособность низкая,  

деятельность неустойчивая, 

 поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки.  

Эмоционально-волевая незрелость. 

 

Ниже  

среднего 

21 – 40 

Отрицательная или крайне низкая динамика по развитию навыка или 

функции:  

Помощь не принимает, 

 перенос на аналогичные задания не осуществляет,  

работоспособность крайне низкая,  

отсутствие мотивации к учебной деятельности, 

 поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки.  

Эмоционально-волевая незрелость. 

 

Низкий 1 – 20 

Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых и психофизических 

процессов обучающихся с ЗПР проводится два раза в год в конце каждого полугодия от стартовой 

точки в начале учебного года. Результаты промежуточной  диагностики сравниваются с 

критериями оценки уровня сформированности психических процессов, на основании чего 

определяется актуальный уровень нарушения развития, наличие или отсутствие динамики. 

Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, определяется 

степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в дальнейшем 

скорректировать индивидуально-ориентированную программу. 
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3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

   План внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативно-правовой базой и 

программой развития школы «Музейный комплекс как платформа агробизнес-образования 

МОУ Тугутуйской СОШ» и является частью образовательной программы МОУ Тугутуйской 

СОШ  

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального основного образования 

   Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала, 

позитивного общения, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости  в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах создать основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения образовательных программ. 

   Задачи: 

1. развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

7. расширение рамок общения в социуме. 

   Оптимизационная модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

   3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, секции. 
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5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося 

во второй половине дня. 

   План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 

личности: спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, обеспечивает 

реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объёме 3 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

    Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам  

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

   Данное направление реализуется программами: По тропе здоровья и внеурочными 

мероприятиями. 

 

Духовно-нравственное направление 

   Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного 

отношения к культуре своего народа, творческой активности. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становитьсялучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных, отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
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-формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности 

обучающихся  

-формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных  норм,  давать нравственную оценку 

своим и чужимпоступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности 

-формирование патриотизма и гражданской ответственности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

   Данное направление реализуется программами внеурочными мероприятиями 

 

 

Социальное направление 

   Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия всоциуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.    

   Данное направление реализуется программами:Лекарственные травы моего края и 

внеурочными мероприятиями. 

 

Общекультурное направление 

   Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное 

дело  познавательного интереса. 

   Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

   Данное направление реализуется программами:  Чудесное лукошко и внеурочными 

мероприятиями. 

 

План  внеурочной деятельности  1-4 классов (7.1 и 7.2) 

МОУ Тугутуйской СОШ  

на 2020-2024 учебный год 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

деятельности/Название 

программы 

1кл 2кл 3кл 4кл Общее 

количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок/По тропе здоровья  33 34 34 34 135 

Дни здоровья 2 2 2 2 8 

Беседы по охране здоровья 8 9 9 9 35 

Спортивные соревнования 4 4 4 4 16 

ЛДП «Колосок» 5 5 5 5 20 

o Консультации по вопросам 

охраны здоровья 

4 4 4 4 16 

o Акции по пропаганде ЗОЖ 5 5 5 5 20 

o Профилактические недели 2 2 2 2 8 

Духовно-

нравственное 

Встречи с ветеранами труда, 

уроки мужества, посещение 

школьного музея 

4 4 4 4 16 

 Тематические беседы(день 

Победы, дни воинской 

славы) 

4 4 4 4 16 

o Беседы на различные темы 

(дети войны, мне дедушка 

рассказывал) 

2 2 2 2 8 

o Концерты (день пожилого 

человека, день учителя, день 

победы) 

3 3 3 3 12 

o Тематические классные часы 

(уважение к старшим, 

семейные отношения, 

гениалогическое древо) 

семьи) 

4 4 4 4 16 

Традиционные мероприятия 

школы (День знаний, 

Последний звонок, день 

матери, школьный день-

вместе, посвящение в 

первоклассники) 

5 5 5 5 20 
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Общекультурное  Кружок/Чудесное лукошко 33 34 34 34 135 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района 

4 4 4 4 16 

Выставки  детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся 

3 3 3 3 12 

Беседы о культуре поведения 4 4 4 4 16 

КТД 2 2 2 2 8 

 

Социальное  

Кружок/Лекарственные 

травы моего края 

33 34 34 34 135 

Работа на пришкольном 

участке 

3 3 4 4 14 

Трудовой десант 2 2 2 2 8 

Акция «Кормушка птицам» 2 2 2 2 8 

o Организация дежурства на 

переменах в классе 

4 4 4 4 16 

o Работа по оформлению и 

уборке кабинета 

4 4 4 4 16 

o Проектная деятельность 

(уход за домашними 

животными) 

2 2 2 2 8 

o Беседы тематические 4 4 4 4 16 

Тренинги по 

профориентации 

2 2 2 4 10 

 

 

 

 

4.3.Организационный раздел 

4.3.1.Учебный план 

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

 Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
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  Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, 

технология, физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов(ИЗО, технология)  

           На внеурочную деятельность (включая коррекционно-развивающую область), 

отводится 10 часов.  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  Содержание 

коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций  ПМПК, ИПРА.  Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными 

курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятия, речевое развитие, 

познавательное развитие, развитие психомоторики и сенсорных процессов, ритмика) 

 

Учебный план начального общего образования, 

5-дневная учебная неделя (вариант 7.2) 

 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 1 

Всего 

1 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык и 
литературное чтение 

3 3 3 2 2 13 

 

 

Иностранный 

язык 

Английский язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 
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Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

      

Филология Русский язык 
  1 1 1 3 

Английский язык 
  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия       

Речевое развитие       

Познавательное развитие       

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

      

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Спортивно-оздоровительное По тропе 
здоровья 

1 1 1 1 1 5 

общеинтеллектуальное Лекарственные 
травы моего 
края 

1 1 1 1 1 5 

общекультурное Чудесное 
лукошко 

1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 
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4.3.2.Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ыначальногообщегообразованияобучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

В МОУ Тугутуйской СОШ для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности:  

учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

   Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания, учащихся с ЗПР.  

- педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для учащихся с зпр (вариант 7.1.), имеют: среднее и высшее 

профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

- педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

- учитель-логопед имеет незаконченное высшее профессиональное образование по специальности.  

- социальный педагог имеет незаконченное высшее профессиональное образование по 

специальности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

 

 

Финансовые условия 

 

 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 



408 

 
 

 

 

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридических лиц; 

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления  

Учредитель –МО Эхирит-Булагатский район ежегодно на каждый учебный год формирует и 

утверждает муниципальное задание, план финансово- хозяйственной деятельности для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматривает средства 

на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на содержание имущества. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учредителем в 

виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 

Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность 

департаменту образования. 

Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета среднегодового 

количества обучающихся, по 2000 рублей на одного учащегося в год. 

Заработная плата работников ОО финансируется из регионального бюджета. Оплата труда 

работников Учреждения производится на основе локального нормативного документа 

«Положения об оплате труда работников МОУ Тугутуйской СОШ» 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения 

регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного года 

рассматривается на балансовой комиссии МО «Эхирит-Булагатский район» Учредителю 

предоставляется отчетность о выполнении муниципального задания в порядке и сроки, 

предусмотренные муниципальными правовымиактами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществляется в 

рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и 

внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для достижения 

планируемых результатов 

 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

В оперативном управлении МОУ Тугутуйской СОШ находятся следующие объекты 

недвижимости: 

5. Нежилое двухэтажное здание школы, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – 

Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а. Здание двухэтажное с подвалом, площадь – 

2 350 кв.м., 2002 года постройки, в кирпично – блочном исполнении. Кровля шиферная, 

выполнена на деревянной обрешётке. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Фасад 

требует ремонта. 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354939 

6. Нежилое одноэтажное здание структурного подразделения Камойской начальной школы, 

расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – Булагатский район, д. Камой.Год 

постройки- 1976, в деревянном исполнении. Кровля шиферная. Площадь – 233,3кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354940 

7. Здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – Булагатский район, с. 

Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а, одноэтажное, бетонное, площадь – 205,9 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2014 года № 38 АЕ 354963 

8. Сооружение теплоснабжения, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – 

Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Юбилейная, 2а, одноэтажное, площадь – 60,20 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2014 года № 38 АЕ 531669 

Санитарно-гигиенические нормы:  

15. Источником водоснабжения в учреждении является артезианская скважина, которая размещена 

на территории хозяйственного двора. Здание и территория расположения скважины огорожены, 

строго охраняются. 

Холодная вода подводится к раковинам  столовой и туалетных комнат, кабинета домоводства. 

Горячая вода поступает из водонагревателей, расположенных в столовой и кабинете домоводства. 

Раковины установлены в столовой , туалетах, кабинетах домоводства и швейного дела. 

Для обеспечения учащихся питьевой водой в коридоре первого этажа установлен кулер с 

одноразовыми стаканчиками, обработка кулера проводится согласно инструкции и графика. 

16. Канализационная система охватывает столовую, туалеты, выводится в сборник. Заключен 

договор с Комитетом ЖКЖ на откачку, вывоз и передачу сточных вод и осадка.  

Теплые туалеты есть для девочек и мальчиков в здании школы, оснащены 5 унитазами и двумя 

раковинами. Кроме того есть теплый уличный туалет.  

Твердые бытовые отходы собираются в контейнеры, расположенные на территории школы в 

удаленном месте. С Комитетом ЖКЖ заключен договор на вывоз ТБО. 

17. Освещение  люминисцентными  лампами дневного света. 

18. Воздушно – тепловой режим. 

Теплоснабжение зданий обеспечивается школьной котельной, в штатном расписании четыре 

ставки кочегара, которые проходят ежегодное обучение. Поставка угля осуществляется ООО 

«Континент» согласно договору. 

            Здание школы оснащено системой вентиляции, дополнительными вытяжками в столовой и 

кабинете домоводства. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом. 

             Для обеззараживания воздуха используются четыре  рециркулятора. 

            Окна в кабинетах и коридорах в основном пластиковые, проветривание кабинетов регулируется 

графиком. 

19. Образовательная деятельность осуществляется  на учебно- материальной базе общей 

площадью 2789,2 кв.м. 

В составе площадей имеются: 

Учебные кабинеты – 18, общей площадью – 674,2 кв.м. 

Лаборантские при кабинетах физики и химии – 25.5.кв.м. 

Спортивный зал -315,8 кв.м. 

Библиотека – 38,7 кв.м. 

Столовая – 96,3 кв. м. 

Столярная мастерская – 37,8 кв.м. 

Кабинет ОБЖ – 25,1 кв.м. 
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Камойская НОШ: 

Учебные кабинеты -2, площадь – 96.3 кв.м. 

Спортивный зал – 68,4 кв.м. 

Столовая – 24,9 кв.м. 

Гардероб -13,5 кв.м. 

Кабинет швейного дела оснащен пятью швейными машинками, швейной  машиной -.оверлогом, 

раскроечным столом. 

Кабинет домоводства оснащен плитой, холодильником, вытяжкой. 

20. Медицинское обслуживание осуществляет «ОГБУЗ № 2» на договорной основе. 

21. Питание обучающихся организовано  в столовой общей площадью  96.3 кв.м. с обеденным залом 

61,5 кв.м. на 56     посадочных мест. Питание обеспечивается работниками школы согласно 

штатному расписанию ( повар, кухонный рабочий), заключен договор поставки продуктов 

питания от 11 января 2020 года с ИП Багдуевым В.А., договор с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» на проведение санитарно – 

противоэпидемических(профилактических) мероприятий. 

22. Библиотека МОУ Тугутуйской СОШ обладает фондом: 

Учебники – 11075 экземпляров, 100 % обеспеченность согласно Федеральному перечню ; 

Учебные пособия – 546; 

Художественная литература – 6421; 

Справочный материал – 137; 

Электронные дополнительные учебные пособия – 150. 

Библиотека оборудована компьютером с выходом в Интернет, принтером, сканером. 

Пополнение библиотечного фонда осуществляется за счет субвенций ( учебники): 

Период  Количество экземпляров Сумма (рубл) 

2016 – 2017 111 46 278,31 

2017 – 2018 238 100000,00 

2018 – 2019 328 176 609,17 

2019 – 2020 383 236 661,05 

2020 – 2021 524 207 304,36 

Итого: 1584 766 882,89  

23. Территория  школы огорожена штакетником, озеленена деревьями. Спортивные сооружения 

расположены по всей территории, закреплены в целях безопасности. Есть стадион, баскетбольные 

и волейбольные площадки, беговая дорожка, яма для прыжков, полоса препятствий. 

24. Школой предоставлена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации 

(пандус). 

25. В школе имеется учебно – опытный участок площадью пятнадцать соток, участок для 

выращивания картофеля.  

26. Оснащение техническими средствами обучения: 

Кабинет Отв Компьютер принтер Про

екто

р  

экра

инте

ракт

ивна

я 
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н доск

а 

Директорская №4 директор Компьютер 

Ноутбук АИС 

МФУ   

Приемная завхоз Компьютер 

делопроизводство 

Компьютер завхоз 

Ноутбук 

МФУ 

Принтер 

принтер 

  

Нач. классы № 5 Фетисова С.Ю. - - - - 

Нач. классы № 6 Скобина Е.А. Ноутбук МФУ  1 

Нач. классы № 7 Тарбеева Т.С. ноутбук Принтер  1 - 

Нач. классы № 8 Иванова Л.Ю. ноутбук - - 1 

История  № 9  Разживина Е.С. ноутбук - 1 - 

Домоводство № 10 Тарбеева Т.С. ноутбук - - - 

Физика № 15  Фетисова А.В. Ноутбук - 1 - 

Кабинет ОВЗ  №18 Некрасова С.Г. - - - - 

 География № 17 Тарбеев В.Д. Компьютер 

Ноутбук  

- 1 - 

Английский язык №16 Хамаганова Е.Г. ноутбук - 1 - 

Русский язык № 29 Тарбеева С.Н. ноутбук - 1 - 

Информатика № 28 Малаткина О.В. Ноутбук 14 

Компьютер  

МФУ - - 

Литература № 27 Никольская В.Г. Компьютер - 1 - 

Химия №21 Тигунцева В.Г. ноутбук - 1 - 

Математика № 26 Ситникова В.С. - - - - 

Биология № 25 Тарбеева Л.В. ноутбук - - 1 

Музыка № 24 Савинская Н.В. ноутбук - 1 - 

Методкабинет   Ноутбук 2 

компьютер 

Принтер 2 - - 

Коридор 1 этаж Завхоз Ноутбук - 1 - 

Камойская НОШ Суворова Т.И. Компьютер  принтер - - 

Бухгалтерия  Олодова И.В. Компьютер принтер - - 

27. Противопожарные и антитеррористические мероприятия. 

Имеются паспорта безопасности, согласованные с соответствующими органами, утвержденные 

мэром Эхирит – Булагатского района. 

Учебные здания оснащены пожарной сигнализацией, оборудованы средствами первичного 

пожаротушения, имеются оборудованные пожарные щиты. Здание оснащены системой 

видеонаблюдения с архивированием в течение месяца, системой голосового оповещения.  

Планы эвакуации размещены на первом и втором этажах, проводятся учебные тренировки один 

раз в полгода. Выходы из здания обозначены сигнальными таблицами. 

Заключены договоры: 

Договор « На оказание услуг охраны с помощью тревожной кнопки»  

№ 337 от 11.01.2021 года с ФГКУ « Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по Иркутской области ; 

Договор «Оказание услуг по техническому обслуживанию объектового прибора и мониторингом 

сигналов, поступающих с объекта в центральный пункт пожарной связи ФГКУ 2 ПСО ГУ МЧС 
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ФПС по Иркутской области при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на 

объекте МОУ Тугутуйская СОШ» № 34/То от 11.01.2021 года. 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли крыши была произведена в 2019 году ( 

Акт № 011/19 от 01.07.2019 г). 

Произведено определение   сопротивления заземляющего устройства. 

28. Осуществляется ежедневный подвоз обучающихся 5-11 классов из д.Камой на школьном 

автобусе ПАЗ 32053 -70, принадлежащем МОУ Тугутуйской СОШ, год изготовления 2017. 

Имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами от 17.07. 2019 года №АН-38-000816. Заключены договоры с «ОГБУЗ №2»: 

Договор на техническое обслуживание от 11.01.2021 №303; 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс портных 

средств от 11.01.2021 года; 

Договор о проведении технического осмотра от 11.01.2021 года ; 

Договор № 25ПР  Возмездного оказания услуг по проведению периодических предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств от 11 января 2021 г.; 

 

Организации временного режима обучения. 

 

Учебный год в МОУ Тугутуйской СОШ начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Режим учебных занятий 

08.30 – 09.10   – 1 урок –   10 мин. – перемена 

09.20 – 10.00   – 2 урок –   20мин. – перемена 

10.20 – 11.00   – 3 урок –   20мин. – перемена 

11.20 – 12.00   – 4 урок –   20мин. – перемена 

12.20 – 13.00   – 5 урок –   10мин. – перемена 

13.10 – 13.50   – 6 урок –   10мин.- перемена 

14.00 – 14.40   – 7 урок  

(Питание осуществляется согласно графику.) 

 

Работа кружков, консультаций допускается по расписанию, утвержденному директором (с 

15:30 - 17:30)  

Работа спортивных секций допускается по расписанию на свежем воздухе, утвержденному 

директором (с 17:30 до 20:00) 

Внеклассная работа с 15:30 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

(февраль) дополнительные недельные каникулы. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация проводится 

во 2-4 классах с 10 мая по 28 мая в соответствии с нормативно-локальным актом «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ Тугутуйской СОШ. 
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В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, документ 

представлен отдельно в приложении ООП НОО (Календарный учебный график ООП НОО МОУ 

Тугутуйской СОШ) и на официальном сайте ОУ. 

 

 

 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

                  Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, учебный план, примерные 

учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития 

универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 

(учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

         Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов  МОУ Тугутуйская сош начального общего образования являются 

системные действия  администрации школы,  администрации МО «Эхирит- Булагатский район», 

администрации Иркутской  области в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам МОУ Тугутуйская сош начального общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание информационно-методических ресурсов Программы  

МОУ Тугутуйской сош  

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

 Образовательная система «Школа России» 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, пособия для учащихся; 

• учебный план. 
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• программа развития универсальных учебных действий; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной 

парадигмы, достижения современных результатов образования, организации 

мониторинга личностного развития обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам   учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная 

литература; 

 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

в соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России.  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

•  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов  УП: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 
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Информационно методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  МОУ 

Тугутуйской СОШ сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на сайте 

школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация на 

сайте школы). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходи-

мое коли-

чество 

средств, 

имеющееся 

в наличии 

Сроки 

созда-

ния 

условий 

в 

соответс

твии с 

требова

ниями 

ФГОС 

НОО 

I 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

имеются  
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II 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

разработка планов; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации;   

имеется  

III 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей . 

имеется  

IV 

Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники 

 

Обеспеченн

ость 100% 

 

V 

 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

имеются  

 

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; 

— 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. 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
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— 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; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, 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 тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ФГОС НОО 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 
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объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.    Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3.    Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.   Психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики 

и мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  технологий. 

  

6.  Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  
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3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.    Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.    Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.    Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.    Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.  Использов 

ание УМК 

 

1.    Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.    Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.    Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.    Совершенств

ование способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.    Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.    Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.    Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 
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процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

3.  Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.  Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2.  Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.  Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.    Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.    Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.    Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.  Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.  Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 
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по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Контроль за состоянием системы сформированности  

условий реализации АООП НОО 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответствен

ное лицо 

1 2 3 4 

I.Нормативно

-правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования на 2020-2024уч. Год 

Декабрь 2019- 

май 2020 

Зам. 

директора 

по УВР 

Утверждение основной 

образовательной программы ОУ 

август 2020 директор 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Март- май  

2020 

директор 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

Ежегодно директор 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

библиотека

рь 

Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

До 01.09.2020 Учителя 

начальных 

классов, 

зам. 

директора 

по УВР и 

по ВР 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования. 

Май 2020 директор 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Май 2020 

III.Организац

ионное 

Разработка модели организации 

Образовательного процесса 

До 01.09.2020 директор 
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обеспечение 

введения 

ФГОС 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Разработка и реализация модели 

взаимодействия ОУ и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

До 01.09.2019 Зам. 

директора 

по  ВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Декабрь 2019 Зам. 

директора 

по УВР Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических  и руководящих 

работников ОУ в связи введением 

ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2019 

 

V.Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Отв. за 

ведение 

сайта 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению  и порядке 

перехода на новые стандарты 

Ежегодно Администр

ация 

школы,  

педагогиче

ские 

работники 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и реализации ООП НОО 

Раз в год Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Раз в год директор 

Изучение рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по организаци домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию современных 

технологий. 

Ежегодно в 

начале учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

VI. 

Материально-

техническое 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Раз в год Директор 
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обеспечение 

введения 

ФГОС  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

До 01.09.2020 Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно Администр

ация 

школы 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно Директор 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Директор, 

библиотека

рь 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных  

Постоянно директор 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно директор 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы   

МОУ Тугутуйская сош 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном 

плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-

воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение 

функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений 

в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 
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исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации 

образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений 

родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 

аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, 

по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие 

в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития 

школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

 



425 

 
 

 

 



426 

 
 

 

 



427 

 
 

 

 



428 

 
 

 

 



429 

 
 

 

 



430 

 
 

 

 



431 

 
 

 

 

 


	2класс
	3класс
	4класс
	Иностранный язык(английский)
	2класс
	Учащийся научится:
	Речевая компетенция.
	Аудироваие:
	-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и реагировать простыми фразами на услышанное.
	Чтение:
	- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;
	- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
	- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
	Говорение:
	- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность);
	- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге.
	Письмо:
	- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. Языковая компетенция.
	Графика, каллиграфия, орфография:
	-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное написание букв, слов);
	-применять основные правила чтения и орфографии;
	-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами.
	Фонетика:
	- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;
	-соблюдать правильное ударение в словах;
	-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. Лексика:
	- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания);
	- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса.
	Грамматика:
	-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; г...
	Учащийся получит возможность научиться
	Речевая компетенция. (1)
	Аудирование:
	-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале. Чтение:
	-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Говорение:
	- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. Письмо:
	- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова;
	- писать своё имя по-английски. Языковая компетенция.
	Графика, каллиграфия, орфография: (1)
	- писать транскрипционные знаки;
	- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. Фонетика:
	-читать изучаемые слова по транскрипции;
	-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. Лексика:
	- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;
	- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам.
	Грамматика: (1)
	- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;
	- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам (отдельные слова).
	3 класс
	4класс

	Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться: (1)
	Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться: (2)
	Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться: (3)
	Учащийся научится: (4)
	Учащийся получит возможность научиться: (4)
	Основы религиозных культур и светскойэтики
	Модуль «Основы мировых религиозных культур»
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Модуль «Основы православной культуры»
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Модуль «Основы исламской культуры»
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Модуль «Основы буддийской культуры» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Окружающий мир
	1 класс
	2-й класс
	3 класс
	− объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
	− соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);
	− выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европ...
	− Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
	− узнавать о жизни людей из исторического текста и делать выводы;
	− объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
	− по году определять век, место события в прошлом;
	− уметь объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.
	4 класс
	− определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

	Сформированностьсоциальноодобряемого(этичного)поведенияпроявляетсяв:
	Сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувствпроявляетсяв:
	Сформированностьнавыковпродуктивноймежличностнойкоммуникациипроявляетсяв:
	Сформированностьзнанийобокружающемприродномисоциальноммиреипозитивногоотношениякнемупроявляетсяв:
	Сформированностьсамосознания,вт.ч.адекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограниченияхпроявляетсяв:
	Сформированныепознавательныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв:
	Сформированныерегулятивныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв:
	Сформированныекоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв:
	Вобластизвуковойстороныречи:
	Вобластифонематическихпроцессов:
	Вобластилексическойстороныречи:
	Вобластизвуко-слоговогоизвуко-буквенногоанализаисинтеза:
	Вобластиграмматическогострояречи:
	Вобластисвязнойречи:
	Вобластиписьменнойречи:
	−Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:
	Познавательныерезультаты:
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	1класс
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»
	И Муза вечная со мной!
	Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - исполнитель - слу...
	2класс
	Тема раздела: «Россия - Родина моя»
	Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
	Тема раздела: «В музыкальном театре»
	Тема раздела: «В концертном зале »
	Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
	3класс
	Тема раздела: «День, полный событий»
	Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (1)
	Тема раздела: «В концертном зале » (1)
	Тема раздела: «В музыкальном театре» (1)

	2 год обучения
	– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;
	– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
	– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
	– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями ...

	Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, определяется степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в дальнейшем ...
	Финансовые условия
	Продолжительность учебного года:
	Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Информационно методические условия реализации основной образовательной программы
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ФГОС НОО
	- содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отр...

	 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...
	 Прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	 Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	 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, учебного и научно-популярного текста, 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 гер...
	 Для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	 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;
	 Для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	 Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	 Для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	 Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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).
	 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.
	 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 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).
	Английский язык
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	Математика
	-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чис...
	-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — ...
	-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в то...
	-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить ...
	-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; -решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	-измерять длину отрезка; -вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; -оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	-читать несложные готовые таблицы;
	-заполнять несложные готовые таблицы;
	-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	- выполнять организующие строевые команды и приемы;
	- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

	Сформированностьсоциальноодобряемого(этичного)поведенияпроявляетсяв: (1)
	Сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувствпроявляетсяв: (1)
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	Сформированныепознавательныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: (1)
	Сформированныерегулятивныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: (1)
	Сформированныекоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияпроявляютсяв: (1)
	Вобластизвуковойстороныречи: (1)
	Вобластифонематическихпроцессов: (1)
	Вобластилексическойстороныречи: (1)
	Вобластизвуко-слоговогоизвуко-буквенногоанализаисинтеза: (1)
	Вобластиграмматическогострояречи: (1)
	Вобластисвязнойречи: (1)
	Вобластиписьменнойречи: (1)
	−Личностныерезультаты: (1)
	Метапредметныерезультаты: (1)
	Познавательныерезультаты: (1)
	3.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий
	Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.

	3.2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области
	1класс
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»
	И Муза вечная со мной!
	Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - исполнитель - слу...
	2класс
	Тема раздела: «Россия - Родина моя»
	Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
	Тема раздела: «В музыкальном театре»
	Тема раздела: «В концертном зале »
	Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
	3класс
	Тема раздела: «День, полный событий»
	Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (1)
	Тема раздела: «В концертном зале » (1)
	Тема раздела: «В музыкальном театре» (1)

	2 год обучения (1)
	3.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания
	Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования МОУ Тугутуйской СОШ реализуется на основе  «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»  ООП НОО.                    ...
	диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;
	коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
	консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
	информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (з...

	Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, определяется степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в дальнейшем ... (1)
	3.2.6. Программа внеурочной деятельности
	3.2.6. Программа внеурочной деятельности (1)
	Спортивно-оздоровительное направление
	Данное направление реализуется программами: По тропе здоровья и внеурочными мероприятиями.
	Данное направление реализуется программами:Лекарственные травы моего края и внеурочными мероприятиями.
	Данное направление реализуется программами:  Чудесное лукошко и внеурочными мероприятиями.

	Финансовые условия (1)
	Продолжительность учебного года:
	Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Информационно методические условия реализации основной образовательной программы
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ФГОС НОО



